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ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОВД  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема обеспечения личной без-

опасности сотрудника полиции при использовании и применении огнестрель-

ного оружия, а также непосредственные компоненты личной безопасности со-

трудника при аналогичных ситуациях 

Ключевые слова: сотрудник полиции, личная безопасность, огнестрельное 

оружие, опасность.  

 

Оперативно-служебная деятельность сотрудников ОВД наполнена огромным 

количеством риска для жизни и здоровья. Эта деятельность направлена не только 

лишь на защиту интересов граждан, общества и государства в целом, но и прежде 

всего на сохранение своей собственной жизни. В соответствии с официальной ста-

тистикой за 2021 год в связи с исполнением своего служебного долга погибло 59 

сотрудников полиции, а более 3,5 тысяч сотрудников получили ранения [4, с. 25]. 

В сравнении с данными прошлых лет, эти цифры значительно снизились, что 

говорит о положительной динамике работы ОВД в данном направлении. Но из-

за того, что потери все еще имеют место в данной сфере, эта проблема остается 

актуальной.  

Сложившаяся в современном мире ситуация предполагает активное исполь-

зование оружия в процессе жизнедеятельности некоторых категорий лиц, усили-

вается также агрессия в части применения этого оружия. Всего за 2021 год в Рос-

сии зарегистрировано 203 фактов применения оружия сотрудниками полиции. 

Из них – 4 при совершении деяния, содержащего признаки тяжкого или особо 

тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, и пытающе-

гося скрыться, если иными средствами задержать это лицо не представляется 

возможным, 25 – при защите другого лица либо себя от посягательства, если это 

посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья, 62 – 

при остановке транспорта, 70 – при производстве предупредительного выстрела, 

подаче сигнала тревоги или вызова помощи путем производства выстрела вверх 

или в ином безопасном направлении  

В соответствии с российским законодательством, сотрудники имеют право 

при исполнении своих служебных задач применять физическую силу, специаль-

ные средства и огнестрельное оружие, но это право, данное сотрудникам право-
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охранительных органов, не всегда бывает реализовано по причине того, что по-

лицейские, выполняя служебные задачи, забывают о соблюдении мер личной 

безопасности.  

При рассмотрении аспекта применения сотрудниками полиции огнестрель-

ного оружия, следует учитывать два компонента личной безопасности: физиче-

ский и психологический [2, с. 12]. 

Для начала – физический компонент при применении огнестрельного ору-

жия.  

Гарантия сохранения жизни полицейского непосредственно зависит от 

уровня его подготовленности, а также от полученных практических и теоретиче-

ских навыков, как при стрельбе, так и при специально-прикладной физической 

подготовке. Для того чтобы снизить возможность возникновения опасности или 

негативных последствий при неизбежности опасности сотрудникам органов 

внутренних дел необходимо уметь быстро и правильно оценивать ситуацию, а 

именно все ключевые обстоятельства, включая оценку сильных и слабых сторон 

ситуации, опасностей, перспектив развития различных сценариев. 

На известной всем платформе «Ютуб» в качестве практических примеров 

приводится большое количество видеороликов с участием сотрудников право-

охранительных органов, в которых показаны нарушения личной безопасности 

сотрудников, повлекшие за собой негативные последствия. Причем эти послед-

ствия затрагивают не только безопасность самих сотрудников, но и в том числе 

окружающих их лиц.  

Рассмотрим один из них в качестве наглядного примера. В сентябре 2016 года 

в городе Ижевске в дежурную часть полиции поступает сообщение от граждан о 

том, что на одной из улиц города раздетый мужчина с ножом пристает к прохо-

жим. На место происшествия выдвигается наряд полиции, на которых данный 

гражданин реагирует крайне агрессивно, вследствие чего нападает на одного из 

сотрудников. Времени достать табельное огнестрельное оружие, а тем более 

привести его в готовность к выстрелу нет. В руках только палка специальная, 

при помощи которой полицейский отражает удары ножом, наносимые неадек-

ватным гражданином.  

Второй сотрудник полиции в это время извлекает из кобуры свое огнестрель-

ное оружие, но выстрел произвести не может в силу того, что его напарник и 

правонарушитель быстро перемещаются и постоянно оказываются на линии ве-

дения огня. Конечно же, применение оружия в таких условиях невозможно, и 

ему остается только наблюдать, как его коллега отклоняется от ножевых ударов, 

но не от всех.  

После того как гражданина с ножом все же задержали, выяснилось, что со-

трудник полиции получил два ножевых ранения и это при том, что он был в бро-

нежилете. Ранения получены в руку и в левый бок, в районе ребер, то есть в ме-

ста, которые бронежилет не закрывает. 

Как итог данной ситуации стоит отметить тот факт, что по прибытии на место 

преступления к вооруженному преступнику, наряд не приводит в готовность ог-

нестрельное оружие, хотя основания для его применения могут возникнуть в лю-

бую секунду, что в дальнейшем и происходит.  
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Но в то же время нельзя не отметить оправданность этих действий, так как 

кроме преступника и наряда на месте происшествия находятся граждане, а при 

«значительном» скоплении граждан сотрудник полиции не имеет права приме-

нять свое табельное оружие [1, с. 12]. 

Деятельность правонарушителя не была остановлена по причине того, что со-

трудник полиции старался минимизировать ущерб гражданину и наносил удары 

палкой только по незапрещенным местам.  

Действительно, деятельность сотрудников полиции основана на таких про-

фессиональных принципах, как гуманность, законность, открытость, вежли-

вость. Но если речь идет о жизни самого сотрудника, важнейшим принципом, 

который подлежит соблюдению, – будет являться законность. 

Рассмотрим второй аспект личной безопасности при применении оружия – 

психологический [3, с. 4]. 

Ряд ученых, которые в своих трудах затрагивают проблему обеспечения лич-

ной безопасности при применении огнестрельного оружия сотрудниками поли-

ции, утверждают, что аспект психологической готовности сотрудников играет 

немаловажную, а порой и даже ведущую роль при сохранении своей жизни в 

условиях выполнения оперативно-служебных задач.  

Многие сотрудники, показывающие высокие результаты по огневой и физи-

ческой подготовке в условиях обучения, на практике совершенно иначе ведут 

себя и причем далеко не в лучшую сторону. Появляется излишнее волнение, 

мнительность, пропадает уверенность в выполнении каких-либо действий. Все 

это, как раз-таки, и иллюстрирует недостаточный уровень морально-психологи-

ческой подготовленности к обеспечению своими действиями личной безопасно-

сти при использовании и применении огнестрельного оружия [5, с. 7]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что обеспечение лич-

ной безопасности сотрудников ОВД напрямую зависит от уровня и качества их 

подготовленности к действиям в области применения огнестрельного оружия. 

Важным для сотрудника является умение четко и слаженно координировать свои 

действия в условиях необходимости использования табельного оружия, а также 

психологически контролировать свое внутреннее состояние. 
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В настоящее время в период продолжительной эпидемиологической ситуа-

ции в стране и во всем мире экономическая действительность предъявляет новые 

требования к организации и функционированию хозяйствующих субъектов.  

В сложившихся условиях трансформация бизнеса ставит качественно новые за-

дачи, повышает значимость информационно-технологической структуры, 

предъявляет требования гибкости реагирования на изменения потребностей биз-

неса, оперативности в принятии управленческих решений. В таких условиях пред-

приятия вынуждены адаптироваться к тенденциям составления и предоставления 

отчетности и совершенствованию финансового анализа. Одной из ключевых про-

блем развития современного бизнеса, в частности, его малых форм, является опти-

мизация имеющихся информационных ресурсов с помощью внедрения цифровых 

технологий, нацеленных на оптимизацию всего учетного процесса.  

В настоящее время Закон «О бухгалтерском учете» определяет бухгалтерский 

учет как формирование документированной систематизированной информации 

об объектах бухгалтерского учета, одновременно устанавливая требования к 

первичным учетным документам и порядку их составления. При этом первичные 

учетные документы могут быть подготовлены на бумажном носителе или сфор-

мированы в электронном виде. В связи с этим экономическая и социальная дей-

ствительность, обусловленная пандемией COVID-19, все больше склоняет пред-

принимателей к переходу на электронный документооборот.  

Организации и индивидуальные предприниматели, использующие устарев-

шую модель документооборота, заключение и обмен договорами с контраген-
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тами, обмен унифицированными первичными документами с личными подпи-

сями и печатями, испытывают наибольший негативный эффект, поскольку тра-

диционная модель документооборота способствует росту производимых расхо-

дов на перемещение, хранение, обработку этих документов. Кроме того, такой 

процесс организации обмена документами предполагает личное взаимодействие 

сторон в условиях вводимых ограничений субъектами РФ на передвижения. В 

сложившихся условиях такие организации подвергают высокой опасности со-

трудников подразделений учетно-аналитических служб, вынужденных контак-

тировать с лицами в целях обеспечения оперативного учета без последующей 

изоляции. 

Стоит отметить, что цифровизация учетных процессов направлена на измене-

ние и визуализации информации: все большим спросом пользуются отчеты на мо-

бильных устройствах, планшетах с возможностью перехода сквозь разные агреги-

рованные расшифровки до перечня первичных проводок, отраженных в системе 

ведения бухгалтерского учета на основании первичных документов, подготовки 

аналитических отчетов на основании учетно-аналитических данных систем веде-

ния бухгалтерского, управленческого учета. С переходом на электронный доку-

ментооборот с контрагентами визуализация и анализ больших массивов данных 

становятся более востребованными критериями выбора информационных систем 

ведения учета.  

Таким образом, электронный документооборот является неотъемлемой ча-

стью цифровизации всех экономических процессов. Данная система подготовки, 

учета, обмена документов позволяет оптимизировать учетно-аналитическую ра-

боту, что особенно актуально для предприятий малого бизнеса. Цифровой доку-

ментооборот позволит обеспечить все условия для достижения конкурентоспо-

собности, расширения бизнеса и оперативного реагирования на непредвиденные 

ситуации в рамках бизнес-процессов. 

Влияние цифровизации на дальнейшие перспективы развития учетно-аналити-

ческой деятельности становится важным вектором трансформации ведения биз-

неса. В настоящее время цифровые технологии применяются широко и доста-

точно эффективно в учетно-аналитической сфере, обеспечивая быстроту пере-

дачи, обработки и полноту учета информации. Вместе с тем необходимо инфор-

мировать экономические субъекты по результатам цифровизации экономики (тех-

нологии, продукты, услуги и др. сервисы) с целью их использования и обеспече-

ния роста общей экономической эффективности, а также безопасности всех видов 

деятельности в условиях пандемии. 
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В современных экономических системах роль налогов исключительно ве-

лика. Они не только являются основным каналом доходной части бюджета, но и 

включены во все звенья финансовой системы, формируют и опосредуют финан-

совые отношения государства с юридическими и физическими лицами. От про-

думанности и адекватности налоговой системы существующим экономическим 

условиям, принципам национальной экономики зависит эффективность деятель-

ности основных финансовых звеньев. Поэтому закономерно, что в российских 

условиях налоги и налоговая политика стали важнейшими объектами и направ-

лениями рыночных реформ. 

Научное понимание сущности налоговой политики и ее экономического со-

держания складывалось в теории постепенно в течение длительного периода вре-

мени. Многие специалисты по-своему толковали данное понятие, однако сужде-

ния большинства из них сводились к следующему пониманию налоговой поли-

тики: современная политика налогообложения представляет собой деятельность 

государственных органов по своевременному и эффективному выполнению со-

вокупности приемов и методов для достижения целей в области налогообложе-

ния.[2] Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что круг субъек-

тов налоговой политики включает государство в лице органов государственной 

власти. Иными словами, приведенная точка зрения опирается на администра-

тивно-управленческие аспекты. Однако во внимание не принимается экономи-

ческое значение налогов, что не позволяет в полной мере отразить сущность 

налоговой политики. 

                                                            
1 © Бобошко Н. М., 2022. 
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Более широкое определение представлено В.Г. Пансковым, который опреде-

ляет налоговую политику как «совокупность экономических, финансовых и пра-

вовых мер государства по формированию налоговой системы страны в целях 

обеспечения финансовых потребностей государства, отдельных социальных 

групп общества, а также развития экономики страны за счет перераспределения 

финансовых ресурсов» [12]. 

Центральное место в системе задач налоговой политики занимает удовлетво-

рение потребностей в правовом определении границ налогового контроля. В дан-

ном аспекте необходимо учитывать тот факт, что вопрос о пределах налогообло-

жения включает сразу два вектора: первый связывается с размером индивидуаль-

ного налогообложения, второй – с размером налогового бремени на макро-

уровне, т. е. какая доля созданного ВВП должна перейти государству [1]. 

Анализируя существующие подходы к определению экономического налого-

вой политики, стоит отметить, что цели и задачи налоговой политики опреде-

ляют ее тип. Иными словами, от тех результатов, к которыми стремится государ-

ство в ходе реализации налоговой политики, напрямую зависит метод ее осу-

ществления. На рисунке 1 наглядно представлена структура существующих ти-

пов налоговой политики государства. 

 
Рис. 1. Типы налоговой политики 

Итак, рассмотрим каждый тип налоговой политики на примере анализа миро-

вой и российской практики налогообложения. Политика максимальных налогов 

подразумевает повышение уровня налогообложения до максимального. Данный 

тип политики налогообложения может привести к непредсказуемым послед-

ствиям, когда рост налоговых ставок не способствует увеличению доходов. По 

мнению некоторых ученых, уровень налогообложения в ходе реализации рас-

сматриваемого типа налоговой политики может достигать 50 % [5]. 

Иными словами, система максимальных налогов и сборов определяет сумму 

максимальных налоговых отчислений, получаемых в результате непрерывного 

увеличения процентных ставок и уменьшения налоговых льгот. Таким образом, 

реализация данной политики приведет к возрастанию налогового бремени. Чаще 
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всего этот тип применяется в периоды экономического кризиса или военного по-

ложения в стране. 

В России данная политика применялась в 1990-х гг., что объяснялось кризис-

ным состоянием экономики. Россия того времени взяла курс на коренные преоб-

разования, переход к рыночным отношениям, при этом трансформации происхо-

дили крайне болезненно для большинства экономических субъектов. В.Г. Пан-

ской также отмечает, что в Российской Федерации, политика, которая велась с 

1 января 1992 г. относится к первому типу налоговой политики [12]. 

Переход ко второму типу в России начался только в 2000 году и ознамено-

вался преобладанием политики разумных (умеренных) налоговых ставок. Такой 

тип подразумевает сокращение финансирования бюджетной сферы и социаль-

ных программ. Примером международного опыта применения анализируемого 

типа налоговой политики может послужить США в 1980-х гг. Данный период 

был назван «рейганомикой» [9]. 

К третьему типу относится политика высокого уровня налогообложения. 

Ставки налогов при таком типе налоговой политики довольно высоки. При этом, 

ему соответствует и уровень социальной защиты населения. Однако такой тип 

налоговой политики в условиях слаборазвитой экономики государства может по-

служить причиной инфляции, что является ее недостатком и угрозой экономиче-

ской безопасности страны.  

Следует отметить, что применение того или иного типа налоговой политики 

напрямую зависит от периода экономического развития государства. При этом, 

процесс реализации налоговой политики в любом случае может столкнуться с 

рядом сложностей, обусловленных социально-политическими и экономиче-

скими условиями. Поэтому в теории можно встретить такую форму налоговой 

политики, как адаптивная [6]. 

Политика экономического развития подразумевает сокращение налоговой 

нагрузки на экономику. При этом наблюдается и сокращение государственных 

инвестиций, а значит – социальных расходов. В связи с чем можно сделать вы-

вод, что в сложившейся обстановке, благодаря активной предпринимательской 

деятельности и увеличению объемов производства, перед компаниями появля-

ется возможность сохранить твердые позиции на рынке, а государство стано-

вится способным направить свою активность на предотвращение экономиче-

ского кризиса в стране. 

Адаптивная политика налогообложения в первую очередь направлена на 

устранение неравенство на всей территории государства. Несмотря на это, дан-

ная политика способна положительно воздействовать на социальную жизнь 

населения, сглаживая острые вопросы в период кризиса или экономического 

спада. Целевая функция данного типа налоговой политики состоит в максимиза-

ции бюджетного дохода. 

Реализация адаптивного типа налоговой политики предусматривает высокую 

степень гибкости: понижение налоговой нагрузки на трудовую деятельность 

граждан, изменение объема ее использования, в том числе затрагивая недвижи-

мость с высокой стоимостью, установление налога на прибыль от использования 

земель, в том числе при переработки природных ресурсов и т. п. 
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Таким образом, налоговая политика выступает в качестве компонента эконо-

мической финансовой государственной политики, будучи одним из механизмов 

регулирования экономики. Налоговая политика страны должна иметь своей глав-

ной задачей стремление к гармонизации интересов налогоплательщиков и госу-

дарства и обеспечения экономической безопасности. Определяя цели и задачи 

налоговой политики, следует принимать во внимание характерные черты нало-

гов, их объективную сущность. Иными словами, налоговая политика определя-

ется функциями налогов. Приоритетность целей налоговой политики зависит от 

состояния социально-экономической сферы жизни общества в государстве.  
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Аннотация. В статье систематизированы типичные нарушения и ошибки в 

бюджетном учете расчетов по принятым обязательствам. Их наличие влечет за 

собой нерациональное, неэкономное, нецелевое расходование выделяемых бюд-

жетных ресурсов получателям бюджетных средств, а также хищение бюджет-

ного финансирования. Сделан вывод о том, что решением этой проблемы может 

стать повышение эффективности внутреннего аудита в государственных (муни-

ципальных) учреждениях. Предложен план проведения внутреннего аудита рас-

четов по принятым обязательствам с определением перечня видов работ, подле-

жащих проверке.  

Ключевые слова: расчеты по принятым обязательствам, государственные 

(муниципальные) учреждения, типичные нарушения, внутренний аудит. 

 

В современных условиях низкая эффективность системы внутреннего аудита 

в государственных и муниципальных учреждениях, его отсутствие в ряде орга-

низаций, влечет за собой нерациональное, неэкономное, а иногда нецелевое рас-

ходование выделяемых бюджетных ресурсов получателям бюджетных средств, 

а также хищение бюджетного финансирования. В результате складывается ситу-

ация, в которой бюджетные средства отвлекаются на второстепенные цели, и на 

решение наиболее острых социально-экономических задач и задач, имеющих 

стратегическое значение для дальнейшего успешного развития Российской Фе-

дерации, направляется недостаточный объем бюджетного финансирования [6]. 

В итоге сегодня актуальной является научная проработка проблемы, касаю-

щейся проведения внутреннего аудита получателями бюджетных средств, выяв-

ление его особенностей, а также разработка рекомендаций по его совершенство-

ванию [2; 3]. 

Под внутренним аудитом мы понимаем совокупность организационной 

структуры, методик, процедур проведения внутреннего аудита, сопровождаю-

щихся документальным оформлением, применяемых в субъекте экономической 

деятельности в интересах собственников, и регламентированных его внутрен-

ними документами, направленных на соблюдение установленного порядка веде-

ния бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности и надежности 

функционирования системы внутреннего контроля [1, с. 53]. 

                                                            
1 © Быковская Ю. В., 2022. 
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В этом контексте также важным является обобщение информации о типич-

ных нарушениях в бюджетном учете получателей средств бюджета тех или иных 

активов и обязательств. Систематизация необходима для того, чтобы выявить уз-

кие места в учете и определить круг вопросов, подлежащих аудиту. 

Одним из наиболее существенных участков бюджетного учета, имеющихся в 

каждой организации, получающей бюджетное финансирование, являются рас-

четы по принятым обязательствам. Не только объем совершаемых операций на 

этом участке, но и диапазон ошибок и правонарушений, допускаемых при веде-

нии бюджетного учета расчетов по принятым обязательствам весьма велик. По 

этой причине в рамках данной статьи остановимся на вопросах проведения 

аудита и типичных нарушениях, совершаемых в ходе осуществления данных 

расчетов. 

В первую очередь следует сказать о том, что учет расчетов по принятым обя-

зательствам ведется на счете 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязатель-

ствам» в Разделе 3 Единого плана счетов бюджетного учета. На данном группи-

ровочном счете учитываются расходы учреждения, представленные на Ри-

сунке 1:  

 
Рис. 1. Основные расходы учреждения, учитываемые на счете  

0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» 

К основным нарушениям в учете расчетов по принятым обязательствам сле-

дует отнести ситуации, в которых в организации:  

1. Имеется несоответствие данных бюджетного учета расчетов по принятым 

обязательствам и первичных документов, а также данных контрагентов. 

2. Документация по расчетам по принятым обязательствам ведется не в пол-

ном объеме. 

3. Несвоевременно, с ошибками отражаются в бюджетном учете расчеты по 

принятым обязательствам [5]. 

4. Несвоевременно принимаются к сведению изменения законодательства, 

регламентирующего расчеты по принятым обязательствам. 

5. Имеются арифметические ошибки при отражении в бюджетном учете рас-

четов по принятым обязательствам.  

Расчеты по принятым обязательствам 

Расчеты с поставщиками материальных ценностей 

Расчеты с исполнителями за оказанные услуги 

Расчеты с подрядчиками за выполненные работы 

Расчеты с работниками по заработной плате, премиям, пособиям иным вы-

платам работникам 
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6. К учету принимаются первичные документы с нарушениями при их оформ-

лении. 

7. Отсутствует график документооборота в учреждении или в имеющемся 

графике документооборота не отражен порядок документооборота по расчетам 

по принятым обязательствам. 

8. В бюджетном учете перекрываются задолженности разных контрагентов, 

дебиторская и кредиторская задолженность разных или одного контрагента. 

9. Несвоевременно предъявляются претензии контрагентам.  

10. Отсутствует аналитический учет в учреждении, позволяющий эффек-

тивно организовать и вести бюджетный учет, своевременно выявлять нарушения 

и ошибки. 

11. Имеются нарушения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд». 

12. Имеются факты нецелевого и неправомерного использования бюджетных 

средств при начислении оплаты труда, денежного довольствия, стипендий, дру-

гих выплат работникам, а также, направляемых на приобретение материальных 

ценностей, оплату работ. 

13. Имеются ошибки и правонарушения при формировании бюджетной от-

четности в части расчетов по принятым обязательствам, отдельные расчеты по 

принятым обязательствам не отражаются в бюджетной отчетности или отража-

ются не в полном объеме. 

14. Отдельные договоры и контракты отражаются в бюджетном учете с за-

позданием или не отражаются вообще. 

Приведенный перечень наиболее типичных правонарушений показывает 

насколько важным является проведение внутреннего аудита в организации.[7] 

Внутренний аудит учета расчетов по принятым обязательствам призван обес-

печить: 

– контроль соблюдения нормативных правовых актов, касающихся расчетов 

по принятым обязательствам;  

– правильность и своевременность отражения в бюджетном учете расчетов 

по принятию и погашению обязательств; 

– правильность ведения бюджетного учета расчетов по принятым обязатель-

ствам и отражение этих расчетов в отчетности;  

– правильность проведения расчетов по оплате труда, денежному доволь-

ствию, другим выплатам работникам учреждения. 

К источникам информации для проведения внутреннего аудита по принятым 

обязательствам относятся: 

– действующая нормативная правовая база, регламентирующая вопросы про-

ведения внутреннего аудита в учреждении, вопросы организации и ведения бюд-

жетного учета;  

– принятая учреждением учетная политика, которая определяет порядок ана-

литического учета расчетов по оплате труда, расчетов с поставщиками и подряд-

чиками за поставленные материальные ценности, оказанные услуги, выполнен-

ные работы; 
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– первичные учетные документы, регистры синтетического и аналитического 

учета и бюджетная (бухгалтерская) отчетность, которые рассматриваются во вза-

имосвязи. 

Внутренний аудит учета расчетов по принятым обязательствам проводится 

на основании общего плана и программы аудита расчетов по принятым обяза-

тельствам. 

Общий план аудита расчетов по принятым обязательствам должен содержать 

перечень видов работ, к которым относятся: 

1. Проверка соблюдения положений законодательства о труде, состояния 

учета по трудовым отношениям. 

2. Проверка правильности проведения расчетов по оплате труда, денежному 

довольствию, другим выплатам работникам учреждения. 

3. Проверка соответствия данных аналитического учета расчетов по оплате 

труда, денежному довольствию, другим выплатам работникам, данным синтети-

ческого учета. 

4. Правовая оценка контрактов и договоров с поставщиками и подрядчиками. 

5. Проверка организации первичного учета расчетов с поставщиками и под-

рядчиками. 

6. Проверка состояния дебиторской и кредиторской задолженностей учре-

ждения. 

7. Проверка правильности и своевременности отражения в бюджетном учете 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

8. Проверка соответствия данных аналитического учета расчетов с поставщи-

ками и подрядчиками данным синтетического учета. 

9. Проверка бюджетной (бухгалтерской) отчетности в части расчетов по при-

нятым обязательствам. 

10. Проверка нецелевого и неправомерного использования бюджетных средств 

при приобретении материальных ценностей, оплате работ и услуг, начислении за-

работной платы, денежного довольствия, других выплат работникам. 

Программа аудита расчетов по принятым обязательствам должна содержать 

перечень планируемых аудиторских мероприятий (процедур, период проведения 

этих мероприятий и перечень рабочих документов [4]. 

Таким образом, в заключении стоит сказать о том, что в современных усло-

виях хозяйствования низкая эффективность внутреннего аудита в учреждениях, 

получающих бюджетное финансирование, его отсутствие в ряде организаций, 

что влечет за собой возникновение ошибок, правонарушений и преступлений, в 

том числе, нерациональное, неэкономное, нецелевое расходование бюджетных 

ресурсов. Данная проблема является острой и требует повышенного внимания со 

стороны всех заинтересованных сторон. Одним из главных направлений реше-

ния этой проблемы является внедрение в практическую деятельность учрежде-

ний системы внутреннего аудита, применение которого будет способствовать ре-

шению вопросов оценки действующей системы внутреннего контроля в органи-

зации, выявления узких мест при ведении финансово-хозяйственной деятельно-
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сти, управления рисками, противодействия совершаемым правонарушениям, вы-

работки рекомендаций и предложений для руководства организации для повы-

шения эффективности ее деятельности. 
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В настоящее время процесс цифровизации охватил практически все отрасли 

экономики, в том числе здравоохранение, которое последовательно пройдя 
этапы автоматизации и информатизации, также приступило к цифровой транс-
формации, позволяющей повысить его эффективность за счет обработки меди-
цинских данных посредством электронного документооборота, а также оказания 
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий и методов 
искусственного интеллекта. 

В целях развития системы электронного здравоохранения цифровизация вы-
делена среди приоритетных направлений развития на период до 2025 года и 
предполагает внедрение: 

1. Единой государственной информационной системы в сфере здравоохране-
ния с комплексной аналитической программой обработки больших массивов ин-
формации.  

2. Информационных систем поддержки принятия врачебных решений, в том 
числе с использованием технологий искусственного интеллекта (машинного 
обучения).  

3. Персонифицированного учета фактических затрат лекарственных средств, 
медицинских изделий и расходных материалов в условиях стационаров». (Указ 

                                                            
1 © Волкова Т. В., 2022. 
2 © Рахлина Л. В., 2022. 



29 

Президента РФ от 06.06.2019 № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в 
Российской Федерации на период до 2025 года»). 

Пандемии COVID-19 со всей очевидностью показала, что здоровье населения 
и благополучие экономики страны в целом неразрывно связаны между собой. 
Меняются не просто отдельные аспекты системы здравоохранения, изменяется 
характер и методы работы всей системы, формируется новая экономика здраво-
охранения, медицинское обслуживание трансформируется в модульную экоси-
стему оказания услуг, более тесно привязанную к пациенту. 

Уже сейчас компьютерная техника и информационные технологии– это 
неотъемлемая часть любой медицинской организации: внедрены электронные 
медицинские карты, автоматизированы не только внутренние процессы в меди-
цинских организациях, повысившие оперативность получения и анализа инфор-
мации, но и обмен данными между системами поддержки клинических решений 
по выбору методов диагностики и способов лечения конкретного пациента. 

Дальнейшее развитие цифровой экосистемы здравоохранения позволит в 
ближайшем будущем кардинальным образом изменить подходы к сохранению 
здоровья населения России. В этой связи все подсистемы здравоохранения на 
базе единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ) объединяются в рамках единого цифрового контура (ЕЦКЗ) (Паспорт 
национального проекта «Здравоохранение» (утв. президиумом Совета при Пре-
зиденте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 
от 24.12.2018 № 16)). Создание цифрового контура в здравоохранении позволит: 
снизить смертность населения страны, ликвидировать кадровый дефицит, мак-
симально охватить граждан проф. осмотрами, обеспечить доступную медицин-
скую помощь гражданам, проживающим в удаленных населенных пунктах, со-
кратить время ожидания медицинской помощи, увеличить экспорт медицинских 
услуг. 

Создание в рамках ЕЦКЗ вертикально-интегрированных медицинских ин-
формационных систем (ВИМИС) в зависимости от профиля заболевания позво-
лят обеспечить не только единые для всех граждан страны протоколы оказания 
медицинской помощи, клинические рекомендации и стандарты, но и отследить 
весь клинический путь каждого пациента, что в конечном итоге сделает реальной 
диагностику на ранних стадиях заболевания, сократит количество врачебных 
ошибок и приведет к сжижению смертности. Например, ВИМИС «Онкология», 
созданная в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболева-
ниями», позволяет контролировать эффективность деятельности онкологиче-
ских служб регионов на предмет выполнения федеральных и региональных тре-
бований [2]. 

В настоящее время расширяется применение телемедицинских технологий. 
Это уже не только дистанционные консультации пациентов, но и дистанционный 
биомониторинг, телеметрия ЭКГ, повышающие доступность медицинской по-
мощи для граждан, проживающих на наиболее удаленных территориях, осна-
щенных только фельдшерско-акушерский пунктами. 

Однако и жители мегаполисов, страдающие от нехватки времени, все чаще 
стали обращаться к услугам телемедицины, а в условиях пандемии телемеди-
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цина – это наиболее доступный инструмент здравоохранения. Например, цен-
тром сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева посредством ВКС-сервера 
TrueConf проводится дистанционный мониторинг зараженных коронавирусом 
пациентов. 

Зачастую помощь требуется и врачам при отсутствии специалиста соответ-
ствующей квалификации или при невозможности транспортировки больного в 
профильный медицинский центр. Сеанс видеосвязи позволяет в максимально ко-
роткое время получить требующуюся консультацию. 

Востребованность технологий искусственного интеллекта в цифровом здра-
воохранении обусловлена необходимостью сбора, систематизации и анализа 
больших объемов данных. Искусственный интеллект (artificial intelligence, AI), 
внедряемый во многих области и специальности медицины, преобразовывает 
здравоохранение в целом, позволяя значительно быстрее принимать обоснован-
ные медицинские или бизнес-решения. 

Использование AI позволяет врачу при рассмотрении изображений и сканов, 
при чтении электронных медицинских карт исключить возможные ошибки при 
постановке диагноза. Не структурированность большого объема медицинские 
данных и историй болезней пациентов затрудняет для врача не только их интер-
претацию, но и доступ к ним. Использование AI при поиске, сборе, хранении и 
стандартизации медицинских данных обеспечивает быстроту, точность и инди-
видуальность планов лечения и назначения лекарств пациентам. 

Анализ баз данных молекулярных структур посредством AI позволяет фар-
мацевтам определять эффективность применения различных лекарств при лече-
нии тех или иных заболеваний, что в конечном итоге ведет к оптимизации затрат 
на разработку новых лекарств. Автоматизация, роботизация производственных 
процессов, связанные с внедрением цифровых технологий, позволяют оптими-
зировать производство, а также повысить его эффективность и производитель-
ность труда [1]. 

Цифровая трансформация здравоохранения – это сложнейший процесс, 
начавшийся с анализа огромного количества процессов, существующих в от-
расли, который показал, что для формирования Единого цифрового контура, в 
первую очередь, необходимо:  

1. Изменить порядок ведения документации, содержащей нормативно-спра-
вочную информацию и обеспечить ее обязательное и неукоснительное исполь-
зование со стороны всех участников системы здравоохранения.  

2. Сформировать такие актуальные, достоверные реестры и регистры, как ре-
естры медицинских и фармацевтических организаций, регистры медицинских 
работников и застрахованных граждан и т. д., представляющие собой основу для 
осуществления юридически значимых действий в здравоохранении.  

3. Обеспечить посредством ЕГИСЗ информационный обмен утвержденными 
на федеральном уровне структурированными электронными медицинскими до-
кументами между организациями здравоохранения и организациями обязатель-
ного медицинского страхования (ОМС).  

4. Оптимизировать систему сбора медицинской статистики и оперативных 
отчетов.  
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5. Отказаться от бумажного документооборота не только на этапе первичного 
формирования документов, но и на этапе их архивного хранения. 

В конце 2020 г. Приказом Минцифры России от 18.11.2020 № 600 (ред. от 
14.01.2021) была утверждена Методика расчета целевых показателей националь-
ной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация», позволя-
ющая рассчитать индекс, характеризующий цифровую зрелость органов и орга-
низаций здравоохранения по 9-ти показателям. Вероятно, в 2022 г. можно ожи-
дать данные по результатам оценки цифровой зрелости регионов России.  
В настоящее же время Правительством Российской Федерации обнародован 
предварительный рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохране-
ния, где выделены субъекты Российской Федерации, являющиеся лидерами: 
Тульская область (97,4 %); Тамбовская область (94,6 %); Ленинградская область 
(94,5 %); Республика Чувашия (93,1 %); Белгородская область (92,6 %) и отста-
ющим: Ставропольский край (32,4 %); Вологодская область (31,7 %); Омская об-
ласть (26,6 %); Ростовская область (26,5 %); Еврейская автономная республика» 
(20,6 %)[3].Данный рейтинг был построен в зависимости от того, насколько мед-
работники оснащены автоматизированными рабочими местами, от уровня внед-
рения медицинских информационных систем и информационного взаимодей-
ствия с ЕГИСЗ, от количества предоставленных порталом государственных 
услуг электронных услуг и сервисов, а также от уровня внедрения централизо-
ванных информационных систем в каждом субъекте Российской Федерации и 
межведомственного электронного взаимодействия. 

Постоянный мониторинг внедрения цифровых технологий и построение рей-
тингов необходимы для выявления успешных регионов и регионов-аутсайдеров, 
а также для формирования стратегии цифровой трансформации в сфере здраво-
охранения. Выравнивание субъектов Российской Федерации по уровню цифро-
вой трансформации должно происходить в ускоренном режиме, т.к. жителям 
всех регионов страны без исключения должны предоставляться одинаково каче-
ственные медицинские услуги. 
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Аннотация. статья посвящена вопросам расследования преступлений в 

сфере экономики. В частности установлению и доказыванию обстоятельств, ко-

торые отличают рассматриваемый вид преступной деятельности от других со-

ставов. Установление предмета доказывания всегда является ключевым момен-

том собирания доказательств, поскольку он может влиять не только на доказа-

тельственную базу, но и на квалификацию преступления. Изучение предмета до-

казывания при расследовании по уголовным делам экономической направленно-

сти, ввиду их значимости как в экономической деятельности государства, так и 

в уголовно-правовой деятельности правоохранительных органов. требует осо-

бого внимания.  

Ключевые слова: предмет доказывания, экономическая деятельность, пре-

ступление, органы государственного надзора, предварительное расследование, 

служебное расследование, судебно-экономическая экспертиза, корыстные по-

буждения, бригадным методом расследования.  

 

В правоприменительной практике сформированы некоторые особенности 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о корыстных 

преступлениях в сфере экономики. 

При расследовании дел о корыстных преступлениях в сфере экономической 

деятельности необходимо установить следующие обстоятельства: 

1. Характеристика происшествия. 

2. Основная причина происшествия (с правовой точки зрения). 

3. Личность нарушителя. 

К особенностям установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

делам о корыстных преступлениях в сфере экономики, можно отнести: 

1. Своеобразие проводимой судебно-экономической экспертизы (объектом 

ее исследования являются документы – носители экономической информации). 

2. Как правило, наряду с расследованием уголовного дела, проводится еще и 

служебное расследование, которое может осуществляться межведомственными 

комиссиями с привлечением независимых специалистов различного профиля 
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или комиссиями, состоящими из специалистов государственного надзора, кон-

троля, ведомственных контрольно-надзорных структур, служб безопасности гос-

ударственного и негосударственного секторов экономики. 

3. Предварительное расследование по уголовным делам экономической 

направленности, ввиду их значительного объема и трудоемкости, чаще всего мо-

жет осуществляется бригадным методом на основе взаимодействия нескольких 

следователей одной или различной ведомственной принадлежности (как чле-

нами бригады), а также с включенными в бригаду (группу) сотрудниками орга-

нов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (как правило, из си-

стемы ФСБ и МВД). О создании бригады следователей, руководитель следствен-

ного органа издает приказ, в котором указываются все следователи, входящие в 

бригаду, с возложением полномочий «старшего» или «бригадира» на одного из них. 

А так же выносится постановление о поручении расследования членам бригады.  

4. Особо важное значение имеют материалы служебных расследований, ко-

торые проводились контрольно-надзорными органами, содержащие информа-

цию по ключевому комплексу обстоятельств, подлежащих доказыванию (о непо-

средственных и основных причинах происшествий, о том, какие и кем нарушены 

правила, обязательные для исполнения хозяйствующими субъектами и т. д.). Эти 

материалы могут послужить как основанием для возбуждения уголовного дела, 

так и использованы в качестве доказательств по уголовному делу. 

Устaновление хaрaктера происшествия имеет существенное значение при 

расследовании преступлений в экономической сфере.  

При усоставлении хaрaктера происшествия подлежат устaнaвлению следую-

щие обстоятельствa: 

1) предприятия (организация) либо индивидуaльный предпринимaтель, с де-

ятельностью которых в сфере экономики связано преступление (нaименовaние, 

местонахождение, отрaслевaя принaдлежность, профиль рaботы, структурa и 

другие хaрaктеристики); 

2) конкретный учaсток предприятия (цех, склaд и т. д.), нaправление, харак-

тер и вид деятельности, связaнной с нaрушением прaвил ее осуществления; 

3) хaрaктер, вид прaвил нормaтивного хaрaктерa и их содержание, регулиру-

ющих проверяемую деятельность, положения, пункты правил, которые были 

нaрушены; 

4) обстоятельствa и обстановкa деяния, подлежащего доказыванию (время, 

место, причины допущенных нaрушений, условия, при которых это произошло 

и т. д.); 

5) круг лиц, учaствовaвших в деятельности, в связи с которой совершено пре-

ступление (как рядовые исполнители работ, так и должностные лицa, руководи-

тели предприятия и подрaзделения), их функции, обязaнности на момент осу-

ществления деятельности, что конкретно было сделано или не сделано кaждым, 

какие именно нормы правил были нарушены; 

6) круг лиц, допустивших нaрушение прaвил соответствующей деятельности, 

их профессиональнaя, социальнaя, уголовно-прaвовaя хaрaктеристикa (стaж 

рaботы по специальности, роль в содеянном, нaличие судимостей в прошлом и 

т. п.); 
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7) хaрaктер наступивших преступных последствий либо тех, что могли нaсту-

пить в результате совершенных деяний и допущенных нaрушений (место, хaрaк-

тер, время, рaзмер причиненного ущербa и т. д.); 

8) причинная связь между допущенными нарушениями и последствиями, ко-

торые наступили либо могли наступить;  

9) обстоятельства иных преступлений и других противоправных действий, 

совершенных виновными (за которые они не понесли наказания), связанные, в 

частности, с сокрытием допущенных нарушений и противоправных действий, 

иным противодействием предварительному расследованию и правосудию. 

Установление обстоятельств и характера происшествия осуществляется пу-

тем: 

 осмотрa местa происшествия и прилегающей к нему территории; 

 выявления и допросa свидетелей, потерпевших; 

 изъятия и нaпрaвления обнaруженных нa месте происшествия объектов на 

лaборaторные кспертные исследовaния; 

 определения круга предприятий (если нет данных о связи происшествия с 

деятельностью определенного предприятия) и характера их деятельности, с дея-

тельностью которых может быть связaно происшествие; 

 оргaнизации обследования предприятий, проверок тех или иных сторон их 

деятельности с помощью независимых и незаинтересованных специалистов. 

Непосредственнaя (техническaя, биологическaя и т. д.) причинa и обстоятель-

ства происшествия устaнaвливaется путем осмотра места происшествия, предме-

тов, с помощью которых совершалось деяние, и предметa преступного посяга-

тельствa, производствa судебных экспертиз этого предметa и других объектов, 

выявления и допросa свидетелей и других лиц, выемки и исследовaния необхо-

димых документов. 

Кaк правило, следовaтель, оргaн дознания решить эту задачу самостоятельно 

без помощи специалистов не в состоянии. Поэтому достаточно широко привле-

каются специалисты различного профиля, с целью оказания консультативной и 

иной помощи при расследовании. Предвaрительные данные они обычно пе-

редaют органам расследования, основывaясь нa результaтaх осмотра местa про-

исшествия, проведенного ими опросa пострадавших лиц, очевидцев происше-

ствия, иных лиц, рaсполaгaющих полезной для делa информaцией. Окончaтель-

ные выводы о непосредственной (т. е. ближaйшей) причине происшествия и его 

характере обычно делaются по результaтaм лaборaторных исследовaний и судеб-

ных экспертиз. 

Установление основных обстоятельств происшествия (с правовой точки зре-

ния) сводится к следующему алгоритму.  

Когда расследуется преступление, совершенное из корыстных побуждений, 

необходимо выяснить: 

1. В чем проявилась корыстная заинтересованность виновных. 

2. В каких действиях (бездействии) она нашла свое выражение. 

3. Какие цели при этом преследовались. 
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4. В какой период времени, где, каким способом, в отношении какого пред-

мета преступного посягательства реализованы эти цели. 

5. Какие блага, преимущества были получены в результате незаконной дея-

тельности. 

6. Является ли преступление заранее спланированным и подготовленным, ор-

ганизованным или спонтанным, одноэпизодным или многоэпизодным, совер-

шено ли оно в одиночку или совместно с другими соучастниками, какова их роль 

в преступной группе, имеется ли организатор преступления. 

Указанные обстоятельства конкретизируются и развиваются с учетом ряда 

факторов: особенностей вида нарушенных правил, последствий содеянного, лич-

ности право нарушителя и других обстоятельств дела. 

В том случае, если следствие пришло к выводу, что при данных обстоятель-

ствах усматриваются признаки преступного нарушения правил профессиональ-

ной деятельности в сфере экономики, ключевое значение приобретает задача 

установления на основе доказывания факта нарушения правил нормативного ха-

рактера. Это делается путем: 

1. Установления нормативной модели данной деятельности. 

2. Установления фактической модели данной деятельности. 

3. Сопоставления нормативной и фактической моделей и выявления имею-

щихся между ними расхождений, отступлений от нормативных требований, т. е. 

Нарушений определенных положений тех или иных правил. 

Своеобразие проводимой при этом судебно-экономической экспертизы 

прежде всего определяется тем, что ее объектом являются документы – носители 

экономической информации. Данная информация предстает перед исследовате-

лем в виде системы логических признаков и экономических параметров. Экс-

перты-экономисты могут установить и оценить признаки искажения экономиче-

ской информации, определить и количественно измерить на основе моделирова-

ния возникшие в результате этого негативные экономические явления и ситуа-

ции, выявить степень их влияния на конечные результаты (показатели) хозяй-

ственной деятельности. 

Установления личности правонарушителя является одной из ключевых задач 

при расследовании преступлений экономической направленности. Во многих 

случаях необходимо будет доказать статус специального субъекта, то есть долж-

ностного лица. 

Установление личности правонарушителя достигается путем: 

 выявления участников исследуемой деятельности, изучения их правового 

статуса и профессиональных обязанностей; 

 установления, что и каким образом ими было сделано в процессе данной 

деятельности в интересующий следствие период времени; 

 сопоставления обязанностей и фактически реализованных функций и 

определения таким путем, кем и какие обязанности не выполнены вообще, вы-

полнены частично, выполнены ненадлежащим образом. 

Круг лиц, среди которых могут находиться виновные в содеянном, локализо-

ван и «привязан» к тем работодателям и работникам, деятельность которых про-

веряется. В качестве распознающих систем при их выявлении могут выступать: 
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 сведения управления и отделов кадров; 

 приказы и распоряжения руководителей предприятий; 

 должностные инструкции и иные документы. 

Список литературы 

1. Бертовский Л. В., Глазунова И. В. Обеспечение судебной экспертизы по 

делам об экономических преступлениях как тактическая операция // Проблемы 

экономики и юридической практики. 2016. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/arti-

cle/n/obespechenie-sudebnoy-ekspertizy-po-delam-ob-ekonomicheskih-prestupleni-

yah-kak-takticheskaya-operatsiya. 

2. Применение информационных технологий в экономических исследова-

ниях финансового состояния организации : монография. М. : Перо, 2022. 



37 

Григорусь Л. Н.1, 

старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымского филиала  

Краснодарского университета МВД России 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ  

ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА 

Аннотация. На сегодняшний день в теории и практике экономики нет еди-

ного мнения относительно того, какую роль экономические функции играют в 

современных государствах с рыночной экономикой, в частности в Российской 

Федерации. Ученые по-разному оценивают и соотносят экономическую функ-

цию государства с другими, с одной стороны не менее важными основными направ-

лениями государственной деятельности, с другой – ряд государственных функций 

по своей сути просто не могут существовать и находить свою реализацию без соот-

ветствующего экономического обеспечения. Поэтому находим актуальным в ходе 

настоящего исследования выяснить значение экономической функции государства 

и ее соотношение с другими государственными функциями. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, Государство, рыночная эко-

номика, экономическая функция 

 

Начать стоит с того, необходимо ли в целом государственное регулирование 

рыночной экономики и какое-либо вмешательство в экономику со стороны гос-

ударства. Как справедливо отмечает А.И. Косарев, во время общественно и гос-

ударственно значимых событий, кардинально меняющих систему отношений 

государства и населения, в частности при войнах и кризисов различного харак-

тера, значимость государственного регулирования экономики возрастает много-

кратно, однако в то же время режим тотального контроля экономики государ-

ством в настоящее время не является актуальным, что, собственно, и показывает 

современное отношение развитых государств к указанному вопросу [1]. 

В этой связи определение содержания экономической функции государства 

связано с системой мер организационно-правового характера, направленных на 

поддержание и развитие рыночных отношений в обществе и государстве, приня-

тии комплекса нормативно-правовых актов, выступающих основой для хозяй-

ствующих субъектов коммерческого и государственного характера для ведения 

предпринимательской деятельности, а также способствующих поддержанию на 

рынке конкурентоспособных юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей, а также в то же время обеспечивает равный доступ граждан-потребите-

лей к рынку, соблюдая при этом гарантированные Конституцией РФ права, сво-

боды и законные интересы человека и гражданина в экономической сфере.  

Вместе с тем свое отражение экономическая функция находит и в том, что 

государство поддерживает менее развитые или наиболее пострадавшие от раз-

личных внешних и внутренних факторов сферы предпринимательства. Так, за 
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прошедший 2020 год в связи с ограничениями, связанными с недопущением рас-

пространения новой коронавирусной инфекции и для обеспечения создания на 

территории России благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, 

которые проявились в запретом на ведение предпринимательской деятельности 

в сфере предоставления услуг общественного питания и схожих аспектах, госу-

дарством на ряду с ними в последующим был принят комплекс мер поддержива-

ющего характера, нашедших отражение в наложении государством моратория на 

введение в отношении предпринимателей указанных сфер процедур, применяе-

мых при банкротстве, отсрочка на уплату коммерческими организациями аренд-

ной платы и ряд других мер [2]. 

Таким образом, утверждение А.И. Косарева об актуализации государствен-

ного регулирования экономики нашло свое объективное подтверждение на рас-

смотренном нами примере. Однако стоит также упомянуть, что значение эконо-

мической функции государства проявляется еще в стимулировании субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей на развитие экономических 

отношений в обществе, при котором будет отмечаться рост материального про-

изводства со стороны предприятий, создание новых хозяйствующих субъектов с 

новыми предложениями товара на рынке соответственно с одной стороны, а 

также рост покупательской способности населения для целей удовлетворения их 

потребностей. 

То есть в данном случае прослеживается четкая взаимосвязь экономической 

функции государства с социальной, при которой последним разрешаются важ-

ные социальные вопросы: трудовые, связанные с обеспечением занятости насе-

ления, поддержание инфляции и цен на рынке на адекватном уровне, оказание 

помощи тем слоям населения, чей доход не позволяет в полной мере обеспечить 

даже базовые потребности. Соответственно, необходимо отметить антикризис-

ный характер экономической функции в указанном ключе [3, с. 33]. 

Помимо этого, в рамках нормативно-правового регулирования при формиро-

вании государственных программ и стратегий развития государства на тот или 

иной период, социальная и экономическая функция воспринимаются законода-

телем как неразрывные, что находит свое отражение и в их употреблении «про-

граммы социально-экономического развития». Схожий подход имеется и в док-

тринальном толковании указанного аспекта, при котором социальная и экономи-

ческая функции отдельно не рассматриваются вовсе, а образуют единую – соци-

ально-экономическую [4, с. 65]. 

Указание в Основном законе государства на социально ориентированный ха-

рактер осуществления политики Российской Федерации предполагает, что для 

этих целей будут предприниматься в первую очередь меры экономического ха-

рактера, так как без правильного распределения материальных благ, финансовых 

ресурсов, говорить о социальном государстве не приходится. В то же время ры-

ночная экономика ведет к неравенству в обществе (одни владеют большим капи-

талом, другие имеют малые доходы, третьи вообще не имеют работы в связи с 

недостатком рабочих мест, существуют также группы людей с ограниченными 
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возможностями) и задача государства – уменьшить это неравенство доходов пу-

тем регулирования цен, введения прогрессивного налога, законодательного за-

крепления минимального размера заработной платы и т. д. 

Социальная и экономическая функции государства тесно переплетаются при 

осуществлении таких мер, как реализация программ трудоустройства и переква-

лификации, стимулирование научно-технического прогресса, структурной пере-

стройке экономики, организации производства общественных благ, организации 

национальной обороны. 

Тесная связь экономической функции с функцией обороны страны проявля-

ется, в создании сильной оборонной промышленности. Без эффективной̆ эконо-

мической политики государства невозможно обеспечить вооруженные силы 

страны техникой, оружием, материально обеспечить самих военнослужащих. 

Целый ряд сфер, в том числе аэрокосмическая промышленность, атомная 

энергетика, поддержание правопорядка, требуют крупных государственных ка-

питаловложений, зависящих от уровня материальной ресурсной базы бюджета 

страны, наполняемого, прежде всего, за счет реализации экономической функ-

ции. 

Экономическая функция непосредственно связана и с экологической функ-

цией. Экологическая функция – гарантирование человеку здоровой среды обита-

ния, установление режима природопользования. Связь экономической и эколо-

гической функций выражается в том, что государство посредством исполнения 

действующего законодательства, в рамках имеющихся материальных и финан-

совых средств способствует поддержанию режима природопользования, прини-

мает меры по защите природы и окружающей среды в первую очередь от вред-

ных выбросов производства, формирует требования, которые необходимо вы-

полнять, проводит меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций, экологических 

катастроф и бедствий, что, в конечном счете, также можно осуществить лишь 

при эффективно выполняемой экономической функции государства. 

Таким образом, рассмотрев особенности экономической функции в системе 

иных государственных функций стоит отметить, что ее сущность проявляется в 

развитии рыночных отношений в обществе и государстве, принятии комплекса 

нормативно-правовых актов, выступающих основой для хозяйствующих субъек-

тов коммерческого и государственного характера для ведения предприниматель-

ской деятельности, а также способствующих поддержанию на рынке конкурен-

тоспособных образований и обеспечивающих равный доступ граждан-потреби-

телей к рынку, соблюдая при этом гарантированные Конституцией РФ права, 

свободы и законные интересы человека и гражданина в экономической сфере. 

Вместе с тем нами было отмечено, что экономическая функция имеет тесную и 

неразрывную связь с социальной функцией государства, что проявляется в неко-

торой схожести задач, которые стоят перед государством и реализуются в рамках 

указанных функций. 
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Аннотация. Современный мир представляет собой сложноорганизованную 
систему, пространство глобальных информационных технологий. Информация 
сегодня является главной детерминантой общества, и стремительное развитие 
информационных технологий, которые проникают во все сферы нашей жизни, 
открывает совершенно новые возможности социального прогресса, а также опре-
деленные проблемы и вызовы. Поскольку информационные технологии широко 
используются в бизнесе, политике и национальном развитии, они стали привле-
кательной мишенью для хакерских атак, а также очень мощный инструмент, ко-
торый может угрожать национальной безопасности государства.  

Ключевые слова: национальная безопасность, цифровизация, промышлен-
ный интернет вещей, критическая инфраструктура, глобализация. 

 
Продолжающийся переход к цифровизации, характеризующийся цифровыми 

взаимосвязанными системами и цепочками поставок, увеличил потенциальную 
уязвимость критически важных инфраструктур, секторов и процессов. Экономи-
ческая информационная война, включающая изощренные атаки на целые сек-
тора экономики, коммерцию и предприятия, становится все более глобальной 
угрозой. По вполне понятным причинам, в ближайшие годы энергетический и 
коммунальный секторы будут становиться все более цифровыми, однако взаи-
мозависимость других критически важных инфраструктур, связанных с цифро-
выми технологиями, усилит любые негативные последствия, которые возникнут 
в случае компрометации объектов.  

В результате роста торговли и экономической взаимозависимости националь-
ная инфраструктура становится все более глобализированной. Хотя управление 
объектами и услугами инфраструктуры остается, по сути, локальным, как и ко-
нечные потребители, основные потребности в инфраструктуре, инвестиции ста-
новятся все более глобальными по масштабу, а цепочки поставок, деловые отно-
шения и производство все чаще выходят за пределы национальных границ. Гло-
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бализированная инфраструктура влечет за собой положительные изменения, свя-
занные с усилением конкуренции, например, повышение стандартов и произво-
дительности, снижение затрат, обмен знаниями, передача опыта, передовой 
практики и инноваций. Однако, постоянная взаимосвязь стран в плане торговли 
и природных ресурсов означает, что безопасность критической инфраструктуры 
зависит от субъектов государственного и частного сектора по всему миру, что 
создает неопределенность и уязвимость для отдельных стран. В частности, кри-
тическая инфраструктура, становится уязвимой к воздействию событий и дей-
ствий, которые происходят за пределами национальных границ и над которыми 
правительство имеет минимальный контроль; поэтому устойчивость критиче-
ской инфраструктуры в этом контексте в значительной степени зависит от эф-
фективного обмена информацией и передовым опытом между ключевыми парт-
нерами. Критическая инфраструктура – это система, которая необходима для вы-
полнения основных общественно важных функций общества. Уничтожение, по-
вреждение или нарушение работы критически важной инфраструктуры может 
оказать значительное негативное влияние на безопасность страны и благососто-
яние его граждан. 

В последнее время все активнее применяется понятие промышленный интер-
нет вещей̆ (Industrial Internet of Things-IoT), под которым подразумевается ис-
пользование сети вычислительных инфокоммуникационных устройств в произ-
водственном процессе. Родственный̆ термин – цифровизация производства 
(Digitization of Manufacturing) – означает всемерное насыщение отраслей обраба-
тывающей промышленности комплексом устройств по сбору, обработке, ана-
лизу данных на основе машинных вычислительных систем. «Интернет вещей» 
(IoT) – концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), осна-
щенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с 
внешней средой. IoT – это полная экосистема, которая с использованием кон-
кретных метрик помогает предприятию трансформировать и контролировать из-
менения с большой точностью. IoT представляет собой комбинацию устройств 
связи, безопасности, хранения и аналитики данных, которые можно использо-
вать для оптимизации бизнеса. Но настоящая ценность IoT заключается не в под-
ключенных устройствах, а в сборе и анализе данных. Способность преобразовы-
вать данные из миллиардов устройств, чтобы извлекать полезные сведения, 
имеет потенциал для трансформации бизнеса, увеличения прибыли, снижения 
издержек и повышения конкурентоспособности бизнеса на рынке.[1]  

Цифровые и глобально распределенные цепочки поставок в критически важ-
ных секторах также создают возможности для промышленного шпионажа. По-
ставки цифрового оборудования, программного обеспечения и услуг из глобали-
зованных цепочек поставок создают возможности внедрения в систему шпион-
ские программы. Такие угрозы могут материализоваться и для других критиче-
ски важных инфраструктур и секторов, которые зависят от промышленных си-
стем управления, это водоочистные сооружения, здравоохранение, химические 
заводы и другие общественно значимые объекты. 

Растущие угрозы безопасности также связаны с цифровизацией финансового 
сектора. Например, растущее распространение финансовых технологий, таких 
как цифровые валюты и криптовалюты, в значительной степени не регулируется, 
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и отсутствует центральный надзорный орган, который бы регулировал виртуаль-
ные обменные курсы или осуществлял надзор. Виртуальные транзакции гораздо 
труднее отследить, а значит, они могут осложнить надзор и контроль над усили-
ями по борьбе с торговлей оружием, отмыванием денег или финансированием 
терроризма.[2] 

Растущая технологическая зависимость критически важных секторов также 
может создать новые точки уязвимости. Критическая зависимость от таких тех-
нологий, как постоянный доступ в Интернет, снижает способность правитель-
ства предоставлять основные услуги в случае, если данные услуги окажутся под 
угрозой. Растущая технологическая зависимость также создает цифровые риски 
для транспортного сектора. Автоматизация и цифровизация транспортных 
средств и систем, повысит эффективность, но может сделать национальную 
транспортную инфраструктуру более уязвимой к кибератакам или сбоям систем. 

С увеличением потоков данных и передачи информации возникают опасения 
по поводу целостности передаваемой информации, ее источника, характера и 
цели. Сообщения СМИ о предполагаемых кампаниях, направленных на искаже-
ние доказательств или подрыв фактов, стали более распространенными и появ-
ляется все больше свидетельств целенаправленной дезинформации, осуществля-
емой ради экономической выгоды или для того, чтобы намеренно обмануть об-
щественность и нанести вред обществу. Целенаправленная дезинформация и ма-
нипулирование информацией, например, путем взлома, могут оказывать прямое 
влияние на критически важные сектора и процессы, в частности, подрывая демо-
кратический выбор и социальную сплоченность, или искажая политические ре-
шения правительства (например, в отношении крупномасштабных государствен-
ных инвестиций, таких как инвестиции в критически важные инфраструктуры и 
сектора). 

Целью дезинформации и искажения фактов является намеренное влияние на 
политику или мнения тех, кто подвергается ее воздействию. Мотивы использо-
вания дезинформации могут быть стратегическими или экономическими, напри-
мер, те, кто ведет такую деятельность с целью получения доходов от рекламы 
или другой финансовой выгоды. В итоге, субъекты, участвующие в подрыве це-
лостности информации, стремятся манипулировать информационной средой, ко-
торая лежит в основе процессов принятия решений на национальном уровне. 
Низкоуровневые, более изощренные атаки дезинформации могут использо-
ваться для искажения общественного мнения. Восприятие событий или проблем, 
подрывает доверие общества к государственным институтам, усиливает соци-
альные разногласия и страх. В итоге это может подорвать социальную сплочен-
ность и устойчивость, угрожая внутренней стабильности и эффективному функ-
ционированию общества. 

В последние годы все более массивные объемы персональных и конфиденци-
альных пользовательских данных, хранящихся в частных компаниях, стали пред-
метом озабоченности в области безопасности. Многие опасения сосредоточены 
на способности крупных компаний применять передовые методы анализа дан-
ных к персонально идентифицируемой информации граждан для разработки це-
левых кампаний по дезинформации и тем самым влиять на процесс принятия ре-
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шений или подрывать легитимность политических институтов. Эта особенно ак-
туально, учитывая растущую роль социальных сетей и оказание влияния на по-
ведение избирателей.  

Благодаря огромному объему данных и скорости информационного потока, 
дезинформация может быстро распространяться через онлайн-платформы СМИ, 
без возможности (а иногда и желания) владельцев медиаплатформ проверять со-
держание. Помимо потенциального распространения ложных новостей, новые 
частные медиаплатформы также стимулируют распространение сенсационного 
или экстремального контента, что усугубляется охватом и скоростью онлайн-ме-
диа. В то же время, учитывая масштаб и охват медиа-платформ, личный характер 
создания контента и степень обмена внешними ссылками, любые инициативы по 
проверке фактов или иной борьбе с ложным, вводящим в заблуждение или неза-
конным контентом являются очень сложными. Еще одним фактором, способ-
ствующим дезинформации, является использование «ботов» (т. е. компьютерных 
алгоритмов, которые автоматически создают контент и взаимодействуют с 
людьми в социальных сетях), которые способны имитировать поведение чело-
века и могут, например, имитировать политическое движение. [3] Пользователи, 
взаимодействующие с платформами социальных сетей, часто не знают, что они 
взаимодействуют с контентом, созданным автоматизированными ботами. Это 
может повлиять на их поведение, подстрекая к насилию или другому антисоци-
альному поведению.  

Таким образом, особенностью современного общества является рост влияния 
информации и информационных технологий на все сферы жизни. Информация 
и информационные технологии становятся все более распространенными, мо-
бильными и уязвимыми [4]. Поэтому проблема обеспечения национальной без-
опасности в условиях цифровизации становится еще более актуальной.  
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В процессе выполнения своих служебных обязанностей у сотрудников под-

разделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД 

России по Краснодарскому краю все чаще возникают проблемные вопросы, ко-

торые требуют оперативного их разрешения.  

Но прежде чем перейти к основным проблемам, возникающим в работе со-

трудников ЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю, проведем анализ 

статистики выявленных и раскрытых преступлений экономической и коррупци-

онной направленности на черноморском побережье Краснодарского края.[3] 

Так, за 9 месяцев 2021 года на территории черноморского побережья выяв-

лено 215 (+23) преступлений экономической направленности, следствие по ко-

торым обязательно. 

Против различных форм собственности (ст.ст. 159, 160 УК РФ), на учет постав-

лено 112 преступлений. Из них по фактам мошеннических действий – 102. Задоку-

ментировано 22 (+10) факта взяточничества (ст.ст. 290, 291 УК РФ). Пресечен 1 

факт коммерческого подкупа. Зарегистрировано 22 (+10) преступления, совершен-

ных против интересов органов государственной власти и местного самоуправления 

(ст.ст. 285, 286, 292, 293 УК РФ). На учет поставлено 3 факта легализации денеж-

ных средств, полученных преступным путем (ст. 174 УК РФ). Пресечено 110 пре-

ступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, по тяжким и особо 

тяжким составам – 152. 

Положительная динамика отмечена по выявлению преступлений на таких 

приоритетных направлениях деятельности, как потребительский рынок – 24, 

кредитно-финансовый сектор – 41, внешнеэкономическая деятельность – 7, 
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сделки с недвижимостью – 29, реализация приоритетных национальных проек-

тов – 11, противодействие коррупции (Перечень 23) – 96, лесозаготовка и обра-

ботка древесины – 3, строительство – 64, налогообложение – 4, незаконная орга-

низация игорной деятельности – 7, оборот алкогольной продукции – 16, ЖКХ – 

3, здравоохранения – 5 и образования – 21. 

Вместе с тем, выявлен ряд упущений и недостатков по отдельным направле-

ниям деятельности. 

Так, зарегистрировано 10 фактов хищения собственности, совершенных пу-

тем присвоения или растраты (ст. 161 УК РФ), нагрузка на одного оперуполно-

моченного составила 0,2 преступления, среднекраевая – 0,3. Выявлено всего 

1 преступление, совершенное в составе организованной группы или преступного 

сообщества. Материальный ущерб по оконченным производством и приостанов-

ленным уголовным делам возмещен на 93,7 %, средний показатель по краю – 

99,1 %. С применением оперативных данных ЭБиПК выявлено 125 экономиче-

ских преступлений (нагрузка – 2,5; край – 2,8), при этом раскрыто – 72 

(нагрузка – 1,4; край – 1,6). Во взаимодействии со следователями обеспечено 

направление в суд 73 уголовных дел (нагрузка – 1,4; край – 2), из которых 50 

отнесено к категории тяжких и особо тяжких составов (нагрузка – 1; край – 1,4). 

При наличии результатов не достигнуто среднекраевых нагрузочных показа-

телей по выявлению преступлений в сфере топливно-энергетического ком-

плекса – 2 (нагрузка – 0,04; край – 0,1), агропромышленного сектора – 5 

(нагрузка – 0,1; край – 0,3), защиты бюджетных денежных средств – 16 

(нагрузка – 0,3; край – 0,5), промышленности – 3 (нагрузка – 0,1; край – 0,2).  

Как показывает проведенный анализ статистических данных и интервьюиро-

вание сотрудников ЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю, во многом 

причины снижения показателей по ряду направлений оперативно-служебной де-

ятельности борьбы с преступлениями по линии экономики кроются в организа-

ционных просчетах и упущениях со стороны должностных лиц по обеспечению 

целенаправленной оперативно-розыскной деятельности по линии экономики, а 

также в работе по делам, обеспечению оперативного прикрытия наиболее значи-

мых объектов экономики, обучению сотрудников передовым формам и методам 

выявления экономических преступлений.  

К проблемам также можно отнести и отсутствие квалифицированного под-

собного аппарата, ведь источником получения информации для сотрудников 

ЭБиПК являются лица обладающие знаниями в сфере экономики, бухгалтер-

ского учета, финансов, налогов и т. д. Невозможность приобретения квалифици-

рованного подсобного аппарата связана с отсутствием опыта работы сотрудни-

ков, как в оперативных подразделениях, так и системе МВД РФ в целом. «Кад-

ровый голод», «текучка кадров» наблюдается и в подразделениях ЭБиПК, вы-

звано это большим документооборотом и отсутствием реальной возможность 

выполнять свои оперативные функции. 

Еще одной проблемой мы наблюдаем, отсутствие должного взаимодействия 

между оперативными подразделениями ЭБиПК с органами государственной вла-

сти, местного самоуправления, общественными объединениями и организаци-

ями в части обмена информацией. Исполнение запросов правоохранительных 
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органов органами государственной власти, местного самоуправления, обще-

ственными объединениями и организациями происходит с нарушением установ-

ленных сроков, информация предоставляется не в полном объеме.  

В том числе можно отметить, что в массиве отчетной документации и сове-

щаний у сотрудников оперативных подразделений ЭБиПК остаются не испол-

ненными в срок поручения органов следствия, дознания и других, территориаль-

ных отделов МВД России, что является прямым исполнением своих служебных 

обязанностей в соответствии с УПК РФ. Тем самым некачественно осуществля-

ется сопровождение уголовных дел экономической и коррупционной направлен-

ности.  

Подводя итог, считаем, что в целях улучшения оперативно-служебной дея-

тельности подразделений ЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю 

необходимо проводить работу на следующих направлениях:  

 на постоянной основе осуществлять мониторинг положения дел в подраз-

делениях ЭБиПК, направленный на выявление проблемных вопросов в органи-

зации деятельности, выработке мер по своевременному оказанию организаци-

онно-методической и практической помощи. 

 руководителями оказывать практическую помощь сотрудникам ЭБиПК в 

анализе оперативной обстановки на объектах экономики на обслуживаемой тер-

ритории. 

 главным управлением осуществлять своевременное информационное 

обеспечение курируемых подразделений ЭБиПК о состоянии и просчетах в их 

оперативно-служебной деятельности, о приоритетных направлениях экономики, 

на которые необходимо оперативно перенаправить усилия по пресечению эко-

номических преступлений. Оказывать помощь в изучении и применении на прак-

тике поступающих ведомственных и нормативных документов.  
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Современный этап развития компьютерных технологий позволяет находить 

применение новейшим информационным разработкам в различных областях 

жизнедеятельности человека и общества. А повсеместное внедрение и распро-

странение автоматизированных и роботизированных механизмов во всех сферах 

хозяйствования не только на национальном, но и на мировом уровне ускоряют 

процесс глобализации. Это, в свою очередь, влечет расширение международных 

экономических отношений, где проблемы одного отдельно взятого государства 

оказываются значимыми на более высоком уровне – глобальном и требуют при-

влечения большого количества стран для поиска оптимального решения.  

Данный процесс является базой для прогрессивной трансформации соци-

ально-экономических отношений в обществе, привычный уклад которых лома-

ется под влиянием постоянно совершенствующихся технологий. Характеризу-

ются данные изменения согласованным координированием материального и 

виртуального миров. Помимо этого, преобразованию подвергается привычная 

последовательность исследований социально-экономических отношений, кото-

рую сменяет модель, где ранее независимые этапы исследований начинают вза-

имодействовать между собой. Управление этим взаимодействием в рамках спе-

циальных проектов или организаций может существенно ускорить инновацион-

ное развитие страны. Именно поэтому, современное общество нуждается в реа-

лизации стратегии, которая сможет направить имеющиеся ресурсы общества на 

развитие цифровой трансформации и настроить совместную корпоративную ра-

боту техники и человека. 

В различные этапы формирования экономической науки термин «безопас-

ность» обретал разные трактовки. Но в любое время остро стоял вопрос ее обес-

печения, в частности в направлении создания условий для сохранности и целост-

ности информации. Исследование проблем безопасности человеческой цивили-

зации позволяет характеризовать безопасность как широкое явление.  
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Особую актуальность вопрос информационной безопасности имеет в совре-

менных реалиях, ведь создание цифровых платформ хранения информации повы-

шает ценность охраняемых данных, а сохранность информации, в том числе эко-

номической, обретает пропорциональную зависимость от уровня развития цифро-

вых технологий и используемой инфраструктуры. Следствием этого является пре-

вращение информации в основой источник развития современного общества. Это 

также означает, что проблемы обеспечения информационной безопасности госу-

дарства выходят на первый план.  

Информационная безопасность является системным социальным явлением, 

обладающим сложной структурой. Она состоит из положений для защиты инте-

ресов субъектов информационных отношений и процесса использования ресур-

сов и возможностей общества, обеспечивающих сохранение и совершенствова-

ние системы защиты. Основу данной структуры составляют общественные отно-

шения, дающие гарантии безопасности, которые, в свою очередь, обеспечивают 

государству прогнозирование, своевременное выявление и устранение потенци-

альных и реальных угроз. Помимо этого, информационная безопасность харак-

теризует состояние защищенности информационной среды общества, обеспечи-

вающее ее формирование, использование и развитие в интересах граждан, орга-

низаций, государства. 

По данным статистики Генпрокуратуры, за январь – ноябрь 2019 года право-

охранительные органы зарегистрировали 261 208 киберпреступлений, совершен-

ных с использованием информационно телекоммуникационных технологий, что 

на 69,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года и является седьмой 

частью от общего количества возбужденных за данный период уголовных дел. 

Прирост по сравнению с 2018-м достиг 67,1 %. 

Предварительно расследовано менее 60 тыс. Речь идет о правонарушениях, 

которые совершаются с помощью интернета, мобильной связи, и с использова-

нием банковских карт. Особую озабоченность вызывает то, что раскрываемость 

киберпреступлений снижается: с 36 % в 2016 году до 23 % в 2019-м. И это про-

исходит в условиях когда каждый пятый пострадавший от кибермошенничества 

даже не заявляет о произошедшем в полицию в связи с тем, что ущерб незначи-

телен и составляет менее 5 тыс. рублей. 

По прогнозам специалистов компании кибербезопасности «Интернет- ро-

зыск» к 2023 году удельная доля киберпреступлений может вырасти с 14 до 30 %. 

Это напрямую связано с низкой раскрываемостью и слабыми возможностями по 

идентификации онлайн-злоумышленников. Современные преступники приме-

няют средства, позволяющие скрыть свою реальную личность (VPN/VPS-сер-

висы для анонимизации интернет-трафика, виртуальные номера мобильных те-

лефонов и адреса электронной почты, анонимные электронные и криптовалют-

ные кошельки). 

Наряду с общим ростом количества киберпреступлений в январе- ноябре 

2019 г. преступлений экономической направленности по сравнению с аналогич-

ным периодом 2018 года выявленных правоохранительными органами стало 

меньше на 4,7 %. Всего выявлено 97,1 тыс. преступлений данной категории. Ма-

териальный ущерб от указанных преступлений составил 383,3 млрд руб. 
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Так в России резко пошли на спад киберпреступления против банков и их 

клиентов. По результатам анализа компании Group-IB за второе полугодие 

2018 г. и первое полугодие 2019 г. их объем в составил 510 млн руб., что на 85 % 

меньше, чем за предыдущий год, когда таких преступлений было совершено на 

3,2 млрд руб. Потери от целевых атак на российские банки со стороны финансово 

мотивированных хакерских группировок снизились в 14 раз до 93 млн руб. Сред-

няя сумма кражи в результате целевых атак на банки в России сократилась со 118 

до 31 млн руб. Лидерами в сегменте киберпреступлений против банков счита-

ются русскоязычные группировки Cobalt, Silence и MoneyTaker, а также северо-

корейская Lazarus и новая группа SilentCards. 

Если отдельно говорить о хищениях, произведенных с помощью вирусов для 

ПК, в этом сегменте объем ущерба уменьшился на 89 % до 62 млн руб. Такие 

преступления традиционно характерны для России. По данным МВД хищениями 

с помощью троянов для ПК в России сейчас активно занимаются две группи-

ровки – Buhtrap2 и RTM. 

Количество мошеннических схем хищений с помощью троянов для Android 

продемонстрировал годовой спад на 43 % до 110 млн. руб. Однако средний раз-

мер таких хищений вырос с 7 тыс. до 11 тыс. руб., поскольку мошенники в боль-

шинстве своем стали использовать вместо SMS рассылок кражу средств с ис-

пользованием переводов card – to – card. 

Объем преступлений в сфере кражи данных банковских карт вырос на 33 % 

и до 56 млрд. руб. Количество карт, данные о которых утекли в интернет, увели-

чилось на 38 % – с 27,1 до 43,8 млн [1]. 

Еще одной из наиболее актуальных проблем является хищение денежных 

средств со счетов организаций и отдельных граждан. Даже в Центробанке по 

фальшивым платежным документам мошенникам удалось снять со счета, при-

надлежащего Пенсионному фонду России (ПФР) – 1,25 млрд. руб. Заместитель 

главы МВД России отметил, что по наглости исполнения это преступление мо-

жет претендовать на «кражу века». И хотя сообщалось, что деньги удалось вер-

нуть, а возможность совершения этого мошенничества сотрудниками, которые 

впоследствии были уволены, внутреннего регламента, необходимо признать не-

достаточность усилий ЦБ по предотвращению фактов подобного рода. В целом, 

необходимо отметить, что количество преступлений в экономической сфере со-

вершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных техно-

логий влияет на уровень экономической безопасности государства.  

Особое место кибертехнологии занимают в проведении оперативно-розыск-

ной деятельности в сфере раскрытия экономических преступлений. Для наибо-

лее эффективной работы оперативным подразделениям и сотрудникам ОВД 

необходимо активно и грамотно использовать компьютерную технику, инфор-

мационно-коммуникационные технологии и ресурсы глобальной сети Интернет. 

Следует иметь в виду, что полученная экономическая информация должна 

быть криминалистически значимой, т. е. содержать сведения о лицах, причаст-

ных к подготовке, совершению и сокрытию экономического преступления или 

субъектах, знающих что-либо об этом. Именно на основе такой информации до-

знавателем и следователем выдвигаются следственные версии, устанавливается 
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местонахождение имущества, денежных средств, добытых преступным путем, и 

принимаются эффективные меры к возмещению ущерба.  

Государственная политика должна отражать насущные вопросы, сложившиеся 

в международной сфере и сфере информационной безопасности. Необходимым яв-

ляется обеспечение законодательной защиты прав и интересов всех субъектов ин-

формационных отношений. Самыми сложными здесь являются задачи, предусмат-

ривающие гармоничное обеспечение информационной безопасности государства, 

лица и общества с одновременным выделением насущных приоритетов, к кото-

рым следует отнести создание/восстановление основных точек защиты системы 

национальной безопасности в информационной сфере, практическую реализацию 

схемы создания эффективной системы информационной безопасности государства, 

пересмотр списка новых информационных угроз, устранения имеющихся с опреде-

лением степени возможных последствий и уровней их интенсивности. 
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Аннотация. В статье авторами рассматриваются проблемы, связанные с не-

равномерностью развития регионов России. Проанализированы основные пока-

затели региональной конкурентоспособности. В силу того, что субъекты сильно 

различаются по уровню экономического развития друг от друга, необходимо 

дальнейшее проведение государственной политики по сглаживанию неравно-

мерности развития регионов и сохранению единства экономического простран-

ства России. По мнению авторов, значительную роль в этом играет мониторинг 

деятельности субъектов России, диагностика условий возникновения кризисных 

ситуаций, а также оценка конкурентоспособности регионов.  

Ключевые слова: конкурентоспособность регионов России, экономическая 

безопасность, показатели региональной конкурентоспособности. 

 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации определено, 

что необходимым условием обеспечения экономической безопасности является 

проведение структурной трансформации российской экономики, устранение 

дисбалансов в экономике и территориальном развитии Российской Федерации, 

повышение конкурентоспособности регионов. 

Региональная конкурентоспособность выражается в как в абсолютных так и 

в относительных показателях. К абсолютным показателям относится: 

 доля продукции региона на внутреннем и внешнем рынках; 

 инвестиционная привлекательность; 

 природно-ресурсный потенциал; 

 научно-технический потенциал; 

 степень развитости научно-технического потенциала; 

 наличие квалифицированных кадров; 

 развитость региональной инфраструктуры; 

                                                            
1 © Дончевская Л. В., 2022. 
2 © Фролова О. В., 2022. 



54 

 территориально-выгодное расположение региона и т. п. 

К относительным показателям региональной конкурентоспособности отно-

сится показатель регионального валового продукта (РВП) на душу населения 

прямо пропорционально влияющий на конкурентоспособность региона (чем 

выше данный показатель валового внутреннего продута на душу населения 

страны, тем конкурентнее регион). 

Однако вовсе не обязательно, что наличие тех или иных показателей обеспе-

чивает региональную конкурентоспособность. Это объясняется тем, что многие 

регионы практически не вкладывают средства в развитие территориальной, при-

родной, кадровой, научно-технической составляющей конкурентоспособности и 

тем самым вынуждены выступать донором для ресурсного перераспределения в 

пользу высококонкурентных территорий. Это приводит с одной стороны к эко-

номической депрессивности, вытеснению коренного населения региона, углуб-

лению региональных диспропорций и обострению экономической безопасности, 

как региона, так и страны в целом.  

Согласно данным Всемирного экономического форума, в рейтинге по ин-

дексу глобальной конкурентоспособности, с 2017 по 2019 год Российская Феде-

рация стабильно занимала 43 место. В 2015 году индекс глобальной конкуренто-

способности России был значительно ниже, а ее место в рейтинге было 53.[3] 

Если по базовым компонентам рейтинга Россия находится в районе 40-50 места, 

то по состоянию экономики и инфраструктуры наша страна занимает 38-е место, 

что свидетельствует о наличии потенциала роста в рейтинге в ближайшей пер-

спективе. 

Развитием конкурентоспособности регионов России, занимается Министер-

ство экономического развития, собирает и предоставляет полную информацию 

по всем субъектам; улучшением условий конкуренции – Федеральная Антимо-

нопольная Служба (ФАС), а мониторингом состояния и развития конкуренции 

субъектов Российской Федерации – орган исполнительной власти конкретного 

субъекта Российской Федерации, уполномоченный содействовать развитию кон-

куренции.  

На основе экспертной оценки РИА Рейтинга по итогам 2020 года составлен ин-

тегральный рейтинг социально-экономического положения регионов (данные о ли-

дерах представлены на рисунке 1, об аутсайдерах на рисунке 2) [4]. 
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Рис. 1. Интегральный рейтинг социально-

экономического положения регионов  

по итогам 2020 года (лидеры) 

Рис. 2. Интегральный рейтинг социально-

экономического положения регионов по 

итогам 2020 года  

(аутсайдеры) 

В Докладе об итогах реализации Стандарта развития конкуренции в субъек-

тах Российской Федерации в 2018 году [2] представлены рейтинг и оценка реги-

онов по уровню содействия развитию конкуренции на основе Стандарта разви-

тия конкуренции в 2018 году по федеральным округам, однако в 2020 году были 

внесены изменения в «Общероссийский классификатор экономических регио-

нов. ОК 024-95», в связи, с чем количество и наименования Федерльных округов 

2018 года не соответствуют ныне имеющимся. Доклад содержит приложения с 

групповыми рейтингами, то есть рейтинги субъектов РФ по различным группам:  

 финансово-экономические центры и сырьевые экспортоориентированные 

регионы; 

 регионы с диверсифицированной (то есть с переориентацией рынков сбыта 

и с освоением новых видов производств) экономикой, с опорой на обрабатыва-

ющую промышленность, с опорой на добывающую промышленность; 

 промышленно-аграрные и аграрно-промышленные регионы; 

 менее развитые сырьевые и менее развитые аграрные регионы. 

Поскольку эта оценка касается того, насколько деятельность субъектов Рос-

сийской Федерации соответствует требованиям Стандарта, а цель Стандарта как 

раз в улучшении конкуренции субъектов, то логичен вывод, что те субъекты, ко-

торые с большим успехом следуют положениям Стратегии и есть наиболее кон-

курентоспособные регионы [5]. 
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Что касается приоритетов развития регионов Российской Федерации, то они 

указаны также в «Стратегии пространственного развития до 2025 года» [1]. Дан-

ный нормативный документ содержит в себе пять пунктов, в которых и перечис-

ляются приоритеты: 

 развить социально-экономически территории, путем развития наиболее 

эффективных экономических специализаций; 

 реализовать конкурентные преимущества территорий; 

 обеспечить рост транспортной связи между центрами территорий различ-

ного вида; 

 улучшить организацию услуг социальной сферы; 

 сформировать и развить экологический каркас России, а также сохранить 

окружающую среду, природные ресурсы и биологическое разнообразие. 

В Стратегии указано не так много приоритетов, содержание данной ее части 

раскрыто не так широко. Однако можно предположить, что это обусловлено 

краткосрочностью Стратегии (всего 5 лет), а также результатами последней, при-

нятой в 2008 году и действующей до 2020 года «Концепцией долгосрочного со-

циально-экономического развития Российской Федерации». Траектории целей 

Концепции и фактическое развитие России разошлись по многим причинам, 

например, кризис того же 2008 года и введенные против Российской Федерации 

санкции в 2014 году. 

В части 7 Стратегии отмечены направления реализации, расписанные для 

каждого пункта приоритетов в отдельности.  

В Приложение 1 Стратегии, содержится информация о том, какая специали-

зация является наиболее эффективной для того или иного субъекта Российской 

Федерации, а также их наименее эффективные специализации, но тем не менее 

нуждающиеся в развитии по причине большой важности для конкретного субъ-

екта. 

Развитие регионов Российской Федерации – довольно важный аспект эконо-

мического развития страны в целом, поскольку территория страны огромна, 
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субъекты сильно различаются друг от друга, а потому и их экономическое раз-

витие имеет различия, но при этом необходимо сохранять единство экономиче-

ского пространства России. 

Для того чтобы экономика страны, ее развитие, были успешны, необходимо 

грамотно и рационально распределить финансирование регионов, их развитие и 

использование их ресурсов. При этом необходимо учитывать все возможные раз-

личия регионов, уровень конкурентоспособности, а также возможные кризисные 

ситуации и условия их возникновения. Поэтому следует вести мониторинг дея-

тельности субъектов России, проводить классификацию регионов и диагностику 

условий возникновения кризисных ситуаций, а также постоянно оценивать кон-

курентоспособность.  
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Актуальность. В статье проведено исследование деятельности оперативных 

подразделений органов внутренних дел, по изъятию документов, предметов, ма-

териалов и сообщений (далее – изъятие предметов и документов) при проведе-

нии оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) которое все чаще при-

меняется при выявлении и раскрытии преступлений экономической и коррупци-

онной направленности. При этом, Федеральный закон «Об оперативно-розыск-

ной деятельности» [5] (далее – ФЗ «Об ОРД») оставил за скобками многие важ-

ные аспекты, связанные с реализацией указанного права. В данной статье мы 

остановимся лишь на части проблемных вопросов при рассмотрении обозначен-

ных законодателем объектов материального мира, которые могут быть изъяты в 

ходе ОРМ, а именно документов, предметов, материалов и сообщений. 

Ключевые слова: объекты изъятия, оперативно-розыскные мероприятия, 

ОВД, ОРМ, преступления экономической направленности 

 

Под документом, согласно действующего законодательства, понимаются ма-

териальные объекты с зафиксированной на них информацией в виде текста, зву-

козаписи или изображения, предназначенные для передачи во времени и про-

странстве в целях хранения и общественного использования [4]. Документ может 

иметь и электронную форму [3]. Словарь видов и разновидностей современной 

управленческой документации содержит более 400 видов документов, использу-

емых в России, в различных отраслях [8]. К документам относятся черновики, 

копии и дубликаты документов [1]. При этом, необходимо отметить, что к доку-

ментам, а также к электронным носителям информации ФЗ «Об ОРД» опреде-

ляет особую процедуру изъятия при проведении гласных ОРМ. Так, лицу, у ко-

торого производится изъятие (их владельцу или обладателю содержащейся ин-

формации) гарантируется изготовление и передача копий документов и содер-

жащаяся на электронных носителях информации, на других электронных носи-

телях, сразу после изъятия, а при невозможности в течении 5 дней, за исключе-

нием случаев, когда копирование документов и (или) информации, содержа-

щейся на электронных носителях информации, может воспрепятствовать осу-

ществлению ОРД (ст. 15).  

Отдельно необходимо остановиться на возможности изъятия документов, со-

держащих государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. 

ФЗ «Об ОРД» не определяет особые условия изъятия документов, содержащих 

обозначенные сведения, вместе с тем, по общему мнению, и по сложившейся 

правоприменительной практике, указанные документы могут быть изъяты на ос-

новании решения суда по аналогии с требованиями уголовно-процессуального 
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законодательства, а именно ч. 3 ст. 183 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сии [11] (далее – УПК России).  

Следующий объект материального мира, который может быть изъят в ходе 

ОРМ – «предмет», который в юридической науке имеет различное значение, но 

применительно к нашей ситуации под ним мы рассматриваем материальное яв-

ление, вещь.[6,с.570] Таким образом, под предметом понимаются любые мате-

риальные вещи, изъятие которых необходимо для решения задач ОРД, а изыма-

емые предметы могут находится в собственности (пользовании) физических и 

юридических лиц, а также быть бесхозными (бесхозяйными), которые согласно 

положений Гражданского кодекса России [2] (далее – ГК России) не имеют соб-

ственника, он неизвестен, либо он от права собственности отказался (ст. 225). 

Согласно Определения Конституционного Суда России [7] изъятие в ходе ОРМ 

предметов и документов носит исключительно временный характер и не приво-

дит к их отчуждению, не порождает перехода права собственности к государ-

ству, т.к. это прерогатива суда. Таким образом, при изъятии предметов в рамках 

ОРМ мы говорим исключительно о физическом изъятии. В последующем изъ-

ятые предметы могут быть предоставлены органу предварительного расследова-

ния для принятия по ним решения в порядке, предусмотренном УПК России, или 

должны быть возращены их владельцам, иным лицам, у которых указанные 

предметы и документы были изъяты. При этом срок, на который могут быть изъ-

яты предметы и документы в ходе ОРМ, законодательством не определен, т. е., 

по нашему мнению, время нахождения изъятых объектов может быть ограни-

чено только сроками проверки, в том числе по делам оперативного учета.  

Нами полагается, что при определении объектов, которые могут быть изъяты 

в ходе ОРМ необходимо руководствоваться положениями ГК России, который 

определяет объекты гражданских прав, к которым, в том числе, относятся вещи 

(включая наличные деньги и документарные ценные бумаги) и иное имущество 

(ст. 128), в том числе недвижимое, а именно все, что прочно связано с землей, 

т. е. объекты, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба их 

назначению. К объектам недвижимости относятся земельные участки, участки 

недр, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, а также воз-

душные и морские суда, суда внутреннего плавания, подлежащие государствен-

ной регистрации. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и цен-

ные бумаги, признаются движимым имуществом (ст. 130 ГК России). 

Как показало наше исследование, оперативными сотрудниками в рамках 

ОРМ изымается самый широкий спектр предметов, а именно: объекты изъятые 

или ограниченные в гражданском обороте, орудия преступления, вещи содержа-

щие следы преступления, в том числе электронные носители информации, авто-

транспортные средства, сейфы и шкафы (например, при невозможности изъятия 

их содержимого ввиду отказа вскрыть запирающие устройства) и др. Вместе с 

тем, исходя из того, законодателем не дан конкретный перечень предметов, ко-

торые могут изыматься в ходе ОРМ, то логично, что может быть изъято любое 

имущество, в том числе недвижимое. В то же время, необходимо понимать, что 

при изъятии указанных объектов, не может произойти их физическое отчужде-

ние, они останутся в ведении его собственников, иных пользователей. ФЗ «Об 
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ОРД» не определяет возможности наложения ограничений (запретов) на сделки 

с указанным имуществом. Это же относится к случаям, когда изъятая вещь, в 

виду ее громоздкости остается на ответственное хранение, в том числе у лиц, у 

которых оно изымалось. Вместе с тем, в рамках ОРМ, особенно по делам об эко-

номических преступлениях, имеет место документальное изъятие объектов не-

движимости, как правило, сопровождаемое физическим изъятием правоустанав-

ливающих документов. ФЗ «Об ОРД» не обозначены цели изъятия предметов и 

документов, а при указанных действиях сотрудники оперативных подразделений 

руководствуются необходимостью установления имущества, подлежащего кон-

фискации, т. е. решения задачи, предусмотренной п. 4 ст. 2 ФЗ «Об ОРД», после-

дующего обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и др. 

Как правило, это происходит ввиду несвоевременности возбуждения уголовных 

дел по экономическим преступлениям и, следовательно, невозможностью нало-

жить арест на указанное имущество в порядке, предусмотренном уголовно-про-

цессуальным законодательством, с целью пресечь его возможную реализацию, 

иное отчуждение.  

При этом, оперативные сотрудники должны быть готовыми к тому, что их 

действия по изъятию предметов и документов могут быть обжалованы в судеб-

ном порядке и необходимо будет доказать потребность изъятия предметов и до-

кументов, т.к. суд может признать изъятие незаконным и нарушающим права и 

законные интересы граждан и организаций. 

Понятие «материалы» также является многоаспектным. Так, в теории ОРД 

сложилось мнение, согласно которого в качестве материалов, которые могут 

быть изъяты, рассматривают документы (документальные источники (носители) 

информации), которые содержат сведения, представляющие оперативный инте-

рес для органов, осуществляющих ОРД, или имеющие значение для целей уго-

ловного судопроизводства [9, с. 164; 11, с. 149]. Указанный подход нам представ-

ляется не сосем верным, т.к. документальные источники, охватываются поня-

тием документы. Согласно толкового словаря русского языка термин «матери-

алы» помимо «источник, сведения, служащие основой для чего-нибудь, (напри-

мер, собрание документов, папка для служебных материалов, материалы след-

ствия, материал на кого, против кого, факты о чьей-нибудь виновности или при-

частности» имеет и значение «предметы, вещества, идущие на изготовление 

чего-нибудь» [6, с. 337]. Полагается, что вероятно законодатель имел ввиду 

именно второе значение, в частности материалы для изготовления продукции, а 

также различные биологические материалы и др. 

Следующим объектом изъятия является сообщения (то, что сообщается, из-

вестие, информация [6, с. 737], которое передается посредством различных кана-

лов связи). Считаем, что в ходе ОРМ может изыматься письменная, и иная за-

фиксированная на материальном носителе корреспонденция. Вместе с тем, не 

совсем понятен посыл законодателя по вопросу, что он имел ввиду, определяя 

сообщения в качестве объекта изъятия, т.к., изымаемая корреспонденция в виде 

физических объектов, может быть отнесена к категории предметов, а о сообще-

ниях, переданных электронным путем, мы не говорим о возможности их изъятия, 

а лишь о получении сведений.  
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Исходя из изложенного, полагаем, что в ФЗ «Об ОРД» необходимо обозна-

чить право органов, уполномоченных на осуществление ОРД на изъятие предме-

тов, документов и материалов, при этом указать его цели, к которым в том числе, 

должно относиться решение задач, направленных на обеспечение гражданского 

иска, конфискации имущества, иных имущественных взысканий. 
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Аннотация. Актуальность рассматриваемых в статье вопросов заключается 

в том, что в современных экономических условиях, которым свойственна неста-

бильность, выражающаяся в возникновении кризисных ситуаций и иных серьез-

ных с экономической точки зрения проблем в России и иных странах мира, все 

больше компаний постепенно приходят к осознанию необходимости создания 

системы внутреннего аудита. Такие выводы свойственны, в основном, для круп-

ных организаций, которые имеют сложную организационную структуру. При-

чина возникновения такой необходимости заключается в достижении основной 

цели предпринимательской деятельности, а именно – извлечение прибыли.  

Ключевые слова: экономическая безопасность хозяйствующего субъекта, 

контроль, роль контроля, внутренний контроль, система внутреннего контроля, 

подконтрольные объекты, способы организации службы внутреннего контроля. 

 

Под экономической безопасностью хозяйствующего субъекта принято пони-

мать такое его состояние, когда предприятие может как можно более действенно 

применять свои ресурсы, чтобы сохранять постоянный контроль над ними и 

предотвращать потенциальные угрозы, мешающие ему стабильно функциониро-

вать.  

Следует сразу отметить, что экономическая безопасность хозяйствующего 

субъекта представляет собой некую структуру, которая состоит из нескольких 

уровней. Это не должно вызывать сомнений, поскольку обеспечение безопасно-

сти является довольно сложным делом.  

Система экономической безопасности хозяйствующего субъекта должна от-

слеживать соблюдение финансовых, правовых, юридических, производствен-

ных, имущественных и иные интересов, которые преследуют их субъекты. 

Итак, суть экономической безопасности хозяйствующего субъекта состоит в 

том, что она защищает, главным образом, экономические интересы, которые пре-

следует субъект. Экономические интересы субъекта выражены различными по-

требностями, которые необходимо удовлетворить, чтобы предприятие существо-

вало и активно развивалось. Выполнение таких интересов помогает: обеспечи-

вать активное развитие; выживать в сложившихся условиях; обеспечивать непо-

средственное лидерство на рынке.  

                                                            
1 © Егорова Е. В., 2022. 
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Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта является прямым от-

ражением того, что принимаемые руководством организации различные управ-

ленческие решения обеспечивают повышение конкурентоспособности предпри-

ятия, защиту интересов предприятия, достижению поставленных целей с учетом 

минимальных потерь и издержек. 

Управление напрямую взаимосвязано с понятием «контроль». Без контроля 

теряется сущность и содержание управления, так как он входит в этапы процесса 

управления. 

В сложившихся условиях контроль имеет особое значение в управленческой 

деятельности, так как выполняет важные функции. Он обеспечивает процесс 

управления за деятельность как всего общества, так и отдельно взятых подразде-

лений в социально-экономической и иных сферах. Другими словами, контроль 

не существует как отдельно взятый элемент, а является неотъемлемой частью в 

управленческой сфере. 

В современной рыночной экономике необходимость контроля признается 

всеми государствами. Управление финансовыми средствами страны, отдельных 

общественных организаций и предприятий влечет за собой ответственность, а, 

следовательно, организация контроля за их деятельностью будет являться обяза-

тельным элементом всей системы управления. С целью постоянного надзора и 

создания препон для незаконной, экономически нецелесообразной деятельности, 

которая может негативно влиять и на экономическую безопасность хозяйствую-

щего субъекта, в организации осуществляется контроль, который является обя-

зательным элементом управленческой деятельности.  

Понятие «контроль» можно трактовать в широком и узком смысле. Так, про-

фессор В.И. Бобошко считает, что в широком смысле контроль «это проверка 

соблюдения и выполнения нормативно установленных задач, планов, решений» 

[1, с. 16] В узком же смысле контроль является элементом одной из функций 

управленческого процесса.  

В зависимости от поставленных целей контроля в обеспечении управления 

выделяют задачи и функции, которые в свою очередь не являются исчерпываю-

щими и меняются в соответствии с изменениями, происходящими в финансово-

экономической сфере, изменениями в ведении государственной политики и ряда 

других причин. Тем не менее, основными задачами контроля в управлении эко-

номики являются: 

 обеспечение ведения деятельности экономическими субъектами в соответ-

ствии с действующим законодательством; 

 обеспечение целесообразности и эффективности планирования финан-

сово-хозяйственной деятельности; 

 правильность и достоверность ведения учета и составления отчетности 

субъектом экономики; 

 недопущение нарушения прав и сохранности имущества субъекта; 

 определение целесообразности операций финансово-хозяйственной дея-

тельности; 
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 выявление внутренних резервов роста для обеспечения эффективного 

функционирования субъекта финансовой деятельности; 

 анализ ведения финансово-экономической деятельности субъекта, оценка 

его состояния, а также своевременное выявление отклонений и их предупрежде-

ние; 

 установление мер ответственности к лицам, нарушающим законодатель-

ство. 

Путем определения цели и постановки соответствующих задач вытекают 

функции контроля в обеспечении экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта. Сущность функций состоит в сравнении фактического состояния дея-

тельности экономического субъекта и поставленных целей; оценка полноты и 

эффективности деятельности с целью выявлений отклонений и их последующих 

недопущений; принятие необходимых мер по улучшению и оптимизации веде-

ния экономической деятельности. Контроль является самостоятельным видом 

деятельности, так как осуществляет специфическое назначение в сфере управле-

ния путем выделения отдельных специальных контрольных органов, выполняю-

щих соответствующие функции и задачи.  

Взаимодействие контроля, например, с функциями планирования и мотива-

ции выражается в предоставлении возможности экономическому субъекту 

управления своевременно осуществлять реагирование на происходящие измене-

ния и при необходимости принимать соответствующие меры, а также корректи-

ровать уже принятые решения с целью дальнейшего предупреждения. 

Итоговая роль контроля заключается в том, что в процессе его осуществления 

выявляются допущенные отклонения от поставленных целей и задач объекта, ана-

лизируются причины таких отклонений. Также определяются наиболее эффектив-

ные пути ведения экономической деятельности для нормального функционирова-

ния всей системы, защита финансовых интересов экономического субъекта и выяв-

ление наиболее целесообразного распределения общественного продукта. 

В системе управления экономическим субъектом способы ведения контроль-

ных мероприятий будут изменяться в зависимости от объекта и субъекта управ-

ления, вида хозяйственной деятельности. 

Одним из немало важных элементом системы управления является внутрен-

ний контроль, который обеспечивает возможность принятия наиболее эффектив-

ных путей ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

Внутренний контроль – «это система мер, организованных руководством 

предприятия и осуществляемых на предприятии в целях наиболее эффективного 

выполнения работниками своих обязанностей при совершении хозяйственных 

операций» [1, с. 89] 

Построение системы внутреннего контроля является достаточно длительным 

и сложным процессом, который затрагивает все подразделения организации, в 

том числе координирует деятельность каждого сотрудника в отдельности. При 

этом от масштабности предприятия, количества сотрудников и вида деятельно-

сти зависит степень сложности построения системы внутреннего контроля. 
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Подконтрольными объектами в данном случае выступают циклы деятельно-

сти: цикл производства, снабжения и реализации созданных видов продукции и 

услуг.  

В зависимости от поставленной цели внутренний контроль осуществляется 

путем проведения проверок. Необходимость в проведении таких видов контроля 

обеспечивает эффективность при выявлении недостатков и нарушений. 

В связи с необходимостью осуществления контрольных функций важное ме-

сто занимает создание службы внутреннего контроля в экономическом субъекте, 

целями которой является осуществление методического обеспечения организа-

ции деятельности и осуществление контрольных функций внутри подразделе-

ния, а также координация обязанностей по обеспечению и осуществлению внут-

реннего контроля в деятельности каждого управляющего субъекта (Пункт 6 Ин-

формации Минфина России № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление эко-

номическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйствен-

ной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финан-

совой) отчетности»). В связи с этим создание службы внутреннего контроля яв-

ляется неотъемлемой частью в деятельности экономического субъекта, так как 

контрольные функции занимают большой объем в хозяйственной деятельности, 

следовательно, по нашему мнению, возложение полномочий на отдельные 

службы является целесообразным решением. 

В зависимости от организационной структуры предприятия, численности 

управленческого персонала и обособленности отдельных филиалов определя-

ется сложность построения службы внутреннего контроля [2, с. 279]. При этом 

одним из важных факторов в решении вопроса создания службы внутреннего 

контроля является учет затрат на создании данной службы, следовательно, к вы-

бору способа организации работы данной службы руководителю предприятия 

следует подойти с особой ответственностью. 

Существует различные способы организации службы внутреннего контроля. 

Наиболее распространенным является создание собственными силами и сред-

ствами организации. Данный способ заключается в том, что администрация 

имеет возможность самостоятельно принимать на работу специалистов, соответ-

ствующих определенным требованиям и квалификации, а также обучать штат-

ных сотрудников. Специалисты, осуществляющие внутренний контроль, в пол-

ном объеме знают специфику деятельности экономического субъекта, что позво-

ляет им наиболее качественно выполнять свои обязанности, что существенно 

влияет на повышение эффективности управления.  

Итак, внутренний контроль, в первую очередь, подразумевает совокупность 

методов и правил, используемых контрольными органами для достижения по-

ставленных целей, что достигается путем определенных контрольных процедур, 

включающих в себя контроль полноты и точности данных, контроль за сохран-

ностью активов предприятия, санкционирование операций путем обеспечения 

их законности, а также проведение внутрихозяйственных проверок. Именно про-

ведение контрольных процедур позволяет своевременно предупреждать, обна-
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руживать и исправлять ошибки, а также возможные риски с целью наиболее эф-

фективного и результативного построения организации ведения финансово-хо-

зяйственной деятельности экономического субъекта. 

Как видим из вышеизложенного, эффективность функционирования эконо-

мических субъектов во многом зависит от грамотно организованного контроля, 

так как он не только призван выявить недостатки и нарушения, но и предупре-

ждать их, а также способствовать их своевременному устранению. Грамотно по-

строенный внутренний контроль значительно повышает экономическую без-

опасность хозяйствующего субъекта, а это в свою очередь затрагивает экономи-

ческую безопасности страны. Надо понимать, что экономически стабильная эко-

номика – это в первую очередь экономика с качественно сформированной систе-

мой внутреннего и внешнего контроля. 
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Аннотация. В статье автором рассматривается проблема выявления вектора 

атак на информационные ресурсы фронт-офисов организаций. В последнее 

время вопросы информационной безопасности компьютерных систем организа-

ций с появлением технологий Web 2.0 стали играть первостепенную роль. Кроме 

того, совершенствуются в соответствии с тенденциями в области информацион-

ных технологий и анализом действий злоумышленников подходы к формирова-

нию многоуровневой защиты. 
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При разработке системы информационной безопасности организации следует 

учитывать тот факт, что защита информации от внешних и внутренних угроз 

принципиально отличается. Источниками внутренних угроз являются лица, обя-

занные соблюдать регламенты и инструкции предприятия, в то время как внеш-

ние угрозы исходят от лиц, регламентировать работу которых в соответствии с 

локальным законодательством невозможно. 

Это принципиальное отличие серьезно ограничивает применение организа-

ционных методов защиты информации, которые при надлежащей проработке 

способны серьезно осложнить для злоумышленников доступ к ресурсам инфор-

мационной системы. Традиционными направлениями, на которых организаци-

онные методы защиты информации наиболее эффективны, являются следую-

щие. 

1. Регламентирование процедур обработки информации. 

2. Организация и контроль рабочих мест. 

3. Работа с персоналом организации. 

4. Мониторинг и развитие системы защиты информации. 

Исходя из смысла отношений с клиентами, единственным направлением при-

менения организационных методов при защите информационной системы от чи-

сто внешних угроз является последнее направление. 

Следует отметить, что проблема мониторинга функционирования информа-

ционной системе долгое время не оценивалась специалистами. Однако, отрасле-

вые исследования, проводимые экспертами OWASP в 2017 году, показали, что 

недостатки мониторинга событий в настоящее время лежат в основе крупнейших 
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взломов.[1] При планировании и проведении атак злоумышленники рассчиты-

вают на то, что атакуемая система контролируется недостаточно, что позволяет 

им осуществлять попытки атак незамеченными, вплоть до достижения успеха. 

Следует отметить, что по результатам отраслевых исследований, обнаружение 

факта вторжения занимает более 190 дней. Очевидно, что нанесенный за это 

время ущерб может быть значительным. 

К типичным недостаткам мониторинга относятся следующие [3, c. 44]: 

1. Не регистрируются попытки входа в систему (как удачные, так и неудач-

ные). 

Отсутствие регистрации неудачных попыток входа открывает перед зло-

умышленниками возможности проведения атак на подбор пароля, а также на ис-

пользование частотного анализа. Отсутствие регистрации удачных попыток 

входа не позволяет обнаружить нестандартное поведение пользователя, а также 

затрудняет расследования инцидентов. 

2. Не регистрируются важные транзакции в базах данных. 

Отсутствие регистрации обращений к базам данных позволяет злоумышлен-

никам замаскировать инъекции и также затрудняет расследования инцидентов. 

3. Предупреждения и ошибки системы не регистрируются, либо регистриру-

ются некорректно. 

Некорректная регистрация ошибок системы позволяет злоумышленникам 

эксплуатировать уязвимости ее компонентов, а также использовать атаки на 

внедрение кода, в частности, подбирать незащищенные XML-сущности, струк-

туру сериализованных данных. 

4. Журналы приложений не проверяются на предмет подозрительной актив-

ности. 

Такая проверка, с учетом современных реалий, должно осуществляться авто-

матически, программными модулями. Настройка таких модулей занимает значи-

тельное время и требует усилий по разработке правил реагирования, поэтому ис-

пользованием модулей пренебрегают. Отработать же журналы событий вручную 

даже в не очень интенсивно используемой системе практически невозможно. Та-

ким образом, злоумышленники могут осуществлять различные типы атак, кото-

рые будут регистрироваться, но не будут отработаны. 

5. Журналы событий хранятся только локально на сервере. 

В случае, если злоумышленнику удастся получить доступ к этому серверу, он 

уничтожит локальный журнал, сделав невозможным обнаружение вторжения и 

расследование его последствий. 

6. Схемы реагирования на инциденты не эффективны. 

В случае, если для обработки журналов событий написаны модули предупре-

ждения и реагирования, они могут быть разработаны некорректно, к примеру, в 

расчете на устаревшие или неиспользуемые типы атаки, неиспользуемые прото-

колы или программное обеспечение. Также схемы реагирования могут содер-

жать в себе логические ошибки, не позволяя выявить атаку. 

7. Результаты тестирования системы обнаружения вторжений не выдают пре-

дупреждений. 

Это прямое указание на неэффективность используемой системы защиты.  
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Исходя из смысла уязвимости, основной целью ее эксплуатации является 

проведение разведки уровня защищенности информационной системы. Также 

недостатки мониторинга могут быть использованы для уничтожения следов 

атаки и затруднения расследования. [6, c. 806] 

Согласно оценке экспертов, сложность эксплуатации недостатков монито-

ринга событий оценивается экспертами на среднем уровне. Для эффективного 

использования уязвимости от злоумышленника требуются познания в области 

администрирования веб-приложений, принципов журналирования событий, а 

также навыки проведения анализа системы реагирования методом «черного 

ящика». 

Отраслевой опрос показал, что с недостатками мониторинга событий журна-

лов сталкивались многие администраторы ресурсов, поэтому экспертная оценка 

распространенности данной уязвимости была установлена на максимальном 

уровне [8, c. 185]. 

В то же время, эксплуатация данной уязвимости проходит исключительно в 

ручном режиме, что связано с особенностями журналов событий, отсутствием 

единых стандартов протоколирования. 

Тяжесть последствий от некорректного мониторинга событий сравнительно 

невелика, поэтому эксперты оценили ее на среднем уровне. 

Совокупная оценка последствий некорректного мониторинга событий по ме-

тодике OWASP 2017 составила 4,0 балла, что является заметным, но не критиче-

ским показателям. 

В 2021 году в рамках выполнения Плана научной деятельности Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя проводилось научное исследова-

ние, направленное на выявление основных тенденций использования уязвимо-

стей информационных систем. 

Пессимистичный прогноз по данной уязвимости затрагивал ситуацию, при 

которой произойдет незначительный рост оценки из-за роста оценки сложности 

обнаружения. Такой пессимистичный сценарий довольно традиционен для но-

вых видов уязвимостей и связан в первую очередь с тем, что злоумышленники, 

в процессе общения, обмениваются успешным опытом атак, создают на основе 

собственного опыта скрипты, сценарии и алгоритмы атак [4, c. 751]. 

Список уязвимостей OWASP 2021 года подтвердил развитие именно песси-

мистичного сценария развития ситуации. 

Изменение методики оценки было связано с попыткой ее совершенствования, 

а не с радикальным изменением принципов, поэтому утверждение о развитии 

пессимистичного сценария можно считать обоснованным. 

Из списка общих уязвимостей к недостаткам мониторинга непосредственно 

можно отнести 4 уязвимости: 

1. CWE-778 Недостаточно полное ведение журнала событий. 

2. CWE-117 Неправильная интерпретация выходных данных журналов. 

3. CWE-223 Пропуск информации, относящейся к безопасности. 

4. CWE-532 Вставка конфиденциальной информации в файл журнала. 
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Согласно результатам опроса, средний уровень наличия этих уязвимостей со-

ставляет 6,51 %, при этом максимальный уровень составляет 19,23 %, что явля-

ется значительным показателем. 

Использование специалистами оценки уязвимости по стандарту CVSS дает 

разброс оценок от 4,99 до 6,87, что согласно спецификации стандарта относится 

к среднему уровню [7]. 

Тем не менее, данная уязвимость может повлечь за собой тяжелые послед-

ствия для экономической безопасности предприятия и его репутации [4, c. 753]. 

В первую очередь о мониторинге событий следует задумать при расследова-

нии инцидентов информационной безопасности. 

В случае атаки на фронт-офис организации, зачастую журналы событий – это 

единственная надежная информация, которая может помочь в расследовании ин-

цидента. Поскольку в большинстве случаев атаке подвергаются пользователь-

ские данные, большинство жалоб будут поступать именно от пользователей, од-

нако, поскольку пользователи, очевидно, не являются специалистами в области 

информационной безопасности, то их показания будут неконкретными, а зача-

стую, и противоречивыми. Анализ последствий атаки в этом случае будет про-

водиться по записям в системе. 

В качестве примера, рассмотрим распространенную цель атаки злоумышлен-

ников, связанную с доступом в систему от имени зарегистрированного пользо-

вателя. 

От имени этого пользователя представителю организации поступит жалоба 

на использование его аккаунта посторонними лицами, однако, конкретный меха-

низм такого использования пользователю неизвестен. 

Тестирование самой информационной системы на наличие уязвимостей про-

водить в данном случае уже несвоевременно, к тому же, это займет достаточно 

много времени, в течение которого злоумышленники могут повторить атаки на 

других пользователей. 

Механизм атаки, в данном случае, неочевиден. Пользователь мог стать жерт-

вой межсайтового скриптинга, атаки на ошибку в шифровании, испытать послед-

ствия некорректного управления сессией или ошибок контроля доступа к си-

стеме. Также нельзя исключать такие атаки, как межсайтовая подделка запроса 

и ошибки конфигурации системы безопасности [5, c. 202]. 

Ответить на вопрос о конкретном векторе атаки в данном случае может ана-

лиз журнала. 

В частности, определение точки входа в систему позволит определить, была 

ли пройдена авторизация вообще и какая страница открылась после авторизации 

[2, c. 26]. 

Определение таких данных подключения, как версия операционной системы 

и версия программного обеспечения позволит исключить так называемый «по-

требительский экстремизм», заключающий в том, что пользователь под предло-

гом мнимой защиты своих прав попытается получить необоснованные привиле-

гии и необоснованную выгоду. 

Мониторинг адресов пользователя позволит определить использование оши-

бок шифрования, заключающийся в проведении атаки типа Evil Twin. 
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К сожалению, ведение полного перечня параметров мониторинга довольно 

проблематично и может повлечь за собой неоправданное увеличение издержек 

предприятия, однако, общий перечеь должен формироваться на основе следую-

щих принципов: 

1. Мониторингу подлежат все события, касающиеся создания, изменения и 

прекращения сессии. 

2. Мониторингу подлежат все обращения к базе данных приложения. 

3. Мониторингу подлежат обращения к сторонним ресурсам. 
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В постиндустриальном обществе основой функционирования любого совре-

менного предприятия является информационная система. Производство, обра-

ботка, передача и хранение информации являются характерными чертами совре-

менного бизнеса как в сфере промышленного производства, так и сфере услуг. 

Современные информационные технологии обладают рядом характерных черт, 

ключевыми из которых являются наукоемкость и сетевой характер. 

Сетевой характер подразумевает дистанционное взаимодействие с информа-

ционной системой как потребителей товаров и услуг, так и сотрудников пред-

приятия. Наукоемкость подразумевает значительные затраты на производство 

программного обеспечения и его обслуживание. Эти затраты неизбежно ложатся 

на плечи владельцев бизнеса в качестве переменных и постоянных издержек, по-

этому стремление владельцев бизнеса оптимизировать эти издержки является 

вполне естественной целью. 

Во многом рост затрат в настоящее время обусловлен вопросами безопасно-

сти приложений. Ситуация, характерная для рынка программного обеспечения 

90-х годов ХХ века, когда программное обеспечение нередко разрабатывалось 

IT-отделами самих организаций, ушла в прошлое, требования к качеству совре-

менного программного обеспечения зачастую являются нереализуемыми силами 

специалистов одного предприятия. 

Наукоемкость программных решений приходит к увеличению сроков произ-

водства программных продуктов, поэтому программное обеспечение нередко 

начинает эксплуатироваться без полноценного тестирования на безопасность. 

Типичной картиной современного рынка программного обеспечения является 

сопровождение программного обеспечения разработчиком в течение всего жиз-

ненного цикла с выпуском обновлений.[7, c. 272] 

                                                            
1 © Ивличева Н. А., 2022. 
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Особенности жизненных циклов программного обеспечения приводят к тому, 

что на рынке присутствуют сетевые приложения, содержащие уязвимости раз-

личного плана. Устранение этих уязвимостей происходит уже в процессе эксплу-

атации, что потенциально может привести к возникновению инцидентом инфор-

мационной безопасности.[6, с. 16] 

Уязвимости программного обеспечения могут иметь различную природу и 

открывать злоумышленникам различные варианты для злоупотреблений, кото-

рые, в свою очередь, могут повлечь последствия различной степени тяжести. 

В классификации типичных уязвимостей CWE выделяют более 400 позиций, 

распределенных по сорока категориям. Отслеживание всех этих уязвимостей для 

конкретного программного решения может занять неоправданно большое время, 

поэтому разработаны подходы, которые позволяют оценить степень опасности 

использования злоумышленниками каждой из этих уязвимостей. 

Распространенным стандартом в области информационной безопасности яв-

ляется стандарт SVCC, который может быть использован как пользователями 

программного обеспечения, так и экспертами в области информационной без-

опасности. Оценка в соответствии с этим стандартом является многофакторной, 

однако критерии, заложенные в оценку, являются критериями технического 

плана. 

Альтернативной оценкой степени опасности угроз информационной безопас-

ности приложений является оценка, предлагаемая сообществом OWASP. В 2010-

2017 годах в рамках функционирования проекта Top 10 анализу подвергались 

наиболее часто встречающиеся уязвимости, на основе экспертной оценки состав-

лялись рейтинги.[1] 

В основу рейтинговой оценки включались следующие параметры: 

1. Сложность эксплуатации уязвимости. 

2. Распространенность уязвимости. 

3. Сложность обнаружения уязвимости. 

4. Технические последствия атаки. 

Агрегатная оценка в соответствии с методикой OWASP представляет собой 

мультипликативную оценку среднего арифметического первых трех показателей 

и четвертого показателя. 

Каждый из четырех параметров оценки уязвимости по методике OWASP мо-

жет принимать одно из трех значений (1, 2, 3). Назначение оценки проводится 

экспертом. 

Следует отметить, что методика OWASP в отличие от методики SVCC, не 

пытается нормировать значения параметров. К тому же, в методике OWASP кри-

терии выставления оценки неоднозначны. 

Методика OWASP является достаточно распространенной, однако сами спе-

циалисты OWASP указывают на то, что оценить последствия для бизнеса, насту-

пившие в результате эксплуатации уязвимости, с помощью их методики невоз-

можно. 

В связи с этим, представляет актуальным разработка методики оценки тяже-

сти последствий, которая была бы сопряжена с одной из существующих методик. 

Это требование представляется целесообразным, поскольку игнорировать опыт, 



74 

накопленный специалистами в области информационной безопасности, невоз-

можно. 

Оценку тяжести последствий для бизнеса должен давать специалист в обла-

сти экономики, поэтому критерии выставления оценки должны носить не техни-

ческий, а экономический характер [5, с. 170]. 

Оценка по стандарту SVCC требует накопления эмпирического опыта, по-

этому если требуется оперативно решить вопрос о возможных последствиях 

атаки, логично использовать методику OWASP 2010-2017 годов. 

В рамках модели OWASP использовать одновременно оценку технических по-

следствий и последствий для бизнеса невозможно, поскольку, очевидно, эти оценки 

не являются независимыми и использование в мультипликативной оценке обеих 

оценок приводит к необоснованному появлению квадратичной зависимости от 

субъективной шкалы. Таким образом, в агрегатной оценке четвертый параметр за-

менит оценка последствий для бизнеса. 

Однако, оценка последствий для бизнеса, в отличие от оценки для техниче-

ских последствий не может считаться однородной. Одну сторону последствий 

для бизнеса составляют материальные потери от атаки, связанные с затратами на 

восстановление функционирования системы, а другую сторону составляют ре-

путационные потери. Эти оценки могут различаться довольно существенно. 

В качестве примера, рассмотрим такие виды уязвимостей, как открытая пере-

адресация и подмена пользовательского интерфейса. 

Обе эти уязвимости ориентированы на кражу пользовательских данных 

аутентификации. Механизмы атак не наносят атакуемой системе никакого 

ущерба, поэтому система может продолжать функционировать после атаки без 

затрат на ликвидацию уязвимости, однако, репутационный ущерб будет огро-

мен.[2, с. 48]. 

Репутационный ущерб в этом случае будет связан с тем, что пользователи, 

столкнувшиеся с кражей виртуальной личности именно на этом сайте, одно-

значно свяжут атаку с уязвимостью сайта. 

Обратную ситуацию можно наблюдать в случае использования небезопасной 

десериализации. В данном случае атака никак не затронет добросовестных поль-

зователей сайта, в то время как получение недобросовестными пользователями 

необоснованной выгоды потребует от владельцев информационной системы се-

рьезных вложений на отказ транзакций в базе данных и затрат на переработку 

программного кода. 

Таким образом, оценка последствий для бизнеса будет состоять из двух оце-

нок: оценки репутационных последствий и оценки материальных последствий. 

При этом объективно отдать предпочтение одной из этих оценок невозможно, 

поэтому будем считать, что составляющие оценки входят в агрегатную оценку с 

равным весом. 

При разработке шкалы оценок для оценки репутационных последствий и 

оценки материальных последствий для бизнеса будем руководствоваться шка-

лой, аналогичной шкале OWASP. При этом, критерии оценивания сформули-

руем следующим образом [3, с. 753]. 

Для оценки репутационных последствий. 
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Незначительный (1 балл). Инциденты затрагивают единичных пользовате-

лей, не приводят к существенным материальным потерям клиентов или инци-

денты не могут быть однозначно связаны с функционированием информацион-

ной системы. К таким последствиям, в частности, относятся последствия, воз-

никшие вследствие некорректных действий пострадавших пользователей: от-

крытие сессии на компьютере, находящемся в общем доступе; размещение ссы-

лок пользователем; установка пароля, не отвечающего требованиям безопасно-

сти. 

Умеренный (2 балла). Инциденты носят массовый характер, хотя и затраги-

вают единичных пользователей. Пользователи несут умеренный материальный 

или моральный ущерб, существует возможность установления связи между ин-

цидентом и функционированием информационной системы. К таким послед-

ствиям, в частности, приводят инциденты, связанные с выполнением от имени 

пользователей одиночных действий (атаки типа межсайтовой подделки запроса) 

[4, с. 205]. 

Тяжелый (3 балла). Инциденты носят массовый, глобальный характер и од-

нозначно связываются с функционированием информационной системы. К та-

ким последствиям приводит массовое разглашение пользовательской информа-

ции из баз данных системы; блокирование работы системы. 

Для оценки материальных последствий. 

Незначительный (1 балл). Работа информационной системы не нарушена, 

контроль не потерян. Восстановление работоспособности системы не требуется, 

инциденты затрагивают единичных пользователей. 

Умеренный (2 балла). Нарушения в работе системе носят единичный харак-

тер, контроль, в целом, сохраняется, однако требуется восстановление работо-

способности системы и принятие срочных мер по предотвращению повторных 

атак. 

Тяжелый (3 балла). Работа системы полностью нарушена или потерян кон-

троль над системой. Восстановление системы сопоставимо по затратам с затра-

тами на разработку новой системы. 

Следует отметить, что принципы оценивание должны быть едиными для всех 

сфер бизнеса, однако, конкретная трактовка терминов и масштабов инцидентов 

могут отличаться в зависимости от особенностей конкретного предприятия. 

Также, даже в одной сфере бизнеса оценка последствий может отличаться в 

зависимости от особенностей взаимодействия пользователей с системой. Так, ис-

пользование приложения вместо веб-интерфейса в сфере онлайн-торговли спо-

собно существенно изменить картину векторов угроз. [7, с. 432]. 

В частности, ошибки контроля доступа при использовании веб-интерфейсов 

приводят к тяжелым репутационным и материальным последствиям, в то время 

как использование этой уязвимости информационной системы при работе через 

приложение не будет столь критичным для бизнеса. 

В целом, разработанные критерии оценивания степени тяжести последствий 

для бизнеса достаточно полно соответствуют идеологии оценки уязвимостей 

проекта OWASP и могут быть использованы для оперативной оценки степени 

риска типовых уязвимостей конкретных информационных систем. В то же время 
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следует отметить, что в долгосрочной перспективе более перспективной явля-

ется оценка в соответствии с методикой SVCC. 
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Высокие требования к профессиональной подготовке сотрудников правопо-

рядка были и остаются основным гарантом успешного функционирования сило-

вых структур правоохранительных органов. России нужны специалисты, способ-

ные не только эффективно выполнять поставленные перед ними задачи, но и 

быстро и тактически грамотно реагирующие на внезапно возникающие экстре-

мальные ситуации. 

Проводимая в России модернизация образования предполагает несколько 

иной, по сравнению с прошлым, подход к вопросам подготовки дипломирован-

ных специалистов правоохранительных органов. Именно на эту составляющую – 

профессионализм, акцентирует внимание Президент Российской Федерации, 

направляя реформирование государственной службы в целом. 

В тактической подготовке сотрудников полиции сложилась проблемная си-

туация. Суть ее заключается в том, что тактико-специальная подготовка практи-

чески отсутствует как обязательная дисциплина в подразделениях органов внут-

ренних дел. Исключения составляют только подразделения специального назна-

чения, где занятия по боевой тактической подготовке проходят регулярно и об-

разовательные организации системы МВД России. Остальные же подразделения 

и службы как правило в тактических занятиях принимают участие не чаще од-

ного-двух раз в год в каких-либо учениях или показательных выступлениях. 

Педагогическая значимость исследования данной проблемы определяется от-

сутствием методики тактической подготовки полицейских и отсутствием си-

стемности обучения из-за не желания, времени или материальных ресурсов. 

Работа с документами сейчас в МВД выходит на первый план, но необходимо 

понимать, что за «бумажку» можно получить взыскание, а за ошибки в тактиче-

ских действиях при задержании преступника можно лишиться здоровья или 
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жизни. Как известно человеческая жизнь – это самое ценное, что у нас есть, так 

почему мы на первый план ставим работу с документами? 

Каждый год все аттестованные сотрудники органов внутренних дел сдают 

проверку на профессиональную пригодность (ст. 18 ФЗ «О полиции») по таким 

дисциплинам, как огневая, физическая, служебная и морально-психологическая 

подготовки, но к большому сожалению эти зачеты направлены не на эффектив-

ную работу полицейского, а на проверку умений и знаний, которые в реальной 

службе полицейскому не помогут. 

Необходимо повышать уровень профессиональной подготовки полицейских, 

в том числе тактической, стрелковой и физической подготовки. Организовать си-

стемность, методику обучения. И начинать надо с образовательных учреждений 

органов внутренних дел, чтобы задать базу тактической подготовки, а в подраз-

делениях органов внутренних дел продолжать подготовку и адаптировать ее на 

реалии несения службы. 

Для эффективной организации процесса обучения сотрудников полиции 

необходимо определить способы совершенствования тактической подготовки 

полицейских. 

Эффективность педагогического процесса в области тактико-специальной 

подготовки сотрудников полиции повысится, если: 

 разработать и внедрить методику обучения тактико-специальной подго-

товки сотрудников полиции; 

 научно обосновать, разработать и внедрить педагогические условия, 

направленные на подготовку сотрудников в системе базового и дополнительного 

образования в области тактико-специальных дисциплин.  

Сотрудники полиции во время несения службы должны уметь применять сле-

дующие знания, умения и навыки: 

 основы специальной тактики; 

 тактику индивидуальных действий в составе служебного наряда или 

группы; 

 основы применения и тактику действий нарядов, подразделений и опера-

тивных групп при поиске и задержании преступников (в том числе оказывающих 

вооруженное сопротивление); 

 действовать в составе служебного наряда, специальной группы по обеспе-

чению общественного порядка; 

 организовать службу наряда и выполнять обязанности в качестве стар-

шего; 

 оценивать оперативную обстановку, принимать решения в роли старшего 

наряда, начальника подразделения, группы, грамотно ставить задачи, организо-

вать взаимодействие и управлять подчиненными в ходе выполнения задачи; 

 читать топографические карты, ориентироваться на местности по карте и 

грамотно составлять графические и служебные документы. 

Основной функцией полиции является охрана общественного порядка, пре-

дупреждение, предотвращение и пресечение преступлений, а также установле-
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ние и задержание лиц их совершивших. Из этого следует, что одна из первооче-

редных задач полицейского – это задержание подозреваемых в совершении пре-

ступлений и административных правонарушений. 

Задержание – это мера процессуального принуждения, применяемая при 

наличии указанных в уголовно-процессуальном законе условий и оснований и 

заключающаяся в фактическом задержании лица, доставлении его в орган уго-

ловного преследования и кратковременном содержании под стражей в местах и 

условиях, определенных законом. Это неотложное действие с целью захватить 

лицо, подозреваемое в совершении преступления, доставить и водворить в изо-

лятор временного содержания.  

Задержание правонарушителя, это действие, при котором существует 

наибольший риск погибнуть или получить ранение, травму. Поэтому при подго-

товке полицейского в первую очередь необходимо уделять внимание вопросам в 

подготовке приемам и способам задержания, в том числе с целью обеспечения 

личной безопасности.  

Цели задержания ясны, это: 

 пресечение попытки скрыться от дознания, предварительного следствия и 

суда; 

 не допустить попыток оказать противодействия установлению истины по 

делу; 

 пресечь преступную деятельность; 

 выяснить причастность лица к преступлению. 

А что касается обучения полицейского тактике задержания, условий эффек-

тивности задержания, то здесь ключевыми моментами будут: 

Тщательная подготовка и соблюдение конспирации. 

Своевременность и внезапность задержания.  

Высокая организованность участвующих в задержании.  

Тактическая подготовка полицейского это дисциплина, изучающая приемы и 

способы действий, позволяющие сотруднику правопорядка выполнять профес-

сиональные служебные обязанности и задачи, связанные с поиском и задержа-

нием преступников и правонарушителей максимально эффективно и безопасно, 

в том числе в ситуациях с высокой степенью неопределенности. 

Сотрудники полиции при несении службы с оружием должны быть подготов-

лены по следующим тактическим направлениям (в зависимости от подразделе-

ния в котором они служат): 

1. Индивидуальная подготовка сотрудника при работе с оружием, снаряже-

нием и экипировкой. 

2. Индивидуальное силовое задержание (общественное место, улица, парк, 

торговый центр). 

3. Тактические действия при поиске и задержании подозреваемых (преступ-

ников) в здании, помещении, сооружении. 

4. Тактические действия при поиске и задержании подозреваемых (преступ-

ников) в транспорте (автомобиль, автобус, поезд, и т. п.). 

5. Тактические действия при поиске и задержании подозреваемых (преступ-

ников) в горнолесной местности (для специальных подразделений). 
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6. Тактические действия при пресечении массовых беспорядков. 

7. Физическая защита лиц, подлежащих государственной защите (подразде-

ления ОРЧ ЦОГЗ МВД России). 

Из выше написанного можно заключить, что тактика является основной ча-

стью полицейской работы, охватывающей теорию и практику подготовки и дей-

ствий нарядов, групп, подразделений, с целью обеспечения общественной без-

опасности, предотвращения, пресечения и раскрытия преступлений и админи-

стративных правонарушений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы сущности и последователь-

ности этапов финансового планирования для обеспечения экономической без-

опасности хозяйствующего субъекта. Определено, что в основе предлагаемого 

механизма планирования лежит общий механизм процесса управления, что поз-

воляет рассматривать его посредством использования фундаментальных поло-

жений процесса принятия управленческого решения. При этом специфика дан-

ной формы управления заключается в том, что реализация разрабатываемых 

управленческих решений осуществляется в стратегической перспективе.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, хозяйствующий субъект, фи-

нансовое планирование, этапы финансового планирования, механизм управле-

ния 

 

В рамках представленного исследования общее семантическое восприятие 

термина «механизм» применительно к функционированию хозяйствующего 

субъекта или к какому-либо хозяйственному процессу в целом может быть ин-

терпретировано как порядок, последовательность состояний объекта воздей-

ствия и осуществляемых процессов субъектом воздействия, отражающих опре-

деленную деятельность.[3] При этом допустимо рассматривать механизм дея-

тельности как ее алгоритм. 

В основе процесса планирования находятся несколько ключевых этапов. Их 

пять:  

1) анализ состояния и деятельности хозяйствующего субъекта в сложившихся 

условиях его внешней среды;  

2) прогнозирование будущего хозяйствующего субъекта на основе данных о 

состоянии его внутренней и внешней среды;  

3) постановка целей (определение результатов), к которым будет стремиться 

хозяйствующий субъект;  

4) составление альтернативных вариантов планов;  

5) внедрение и контроль реализации принятого плана.  

Но в научной литературе также встречаются и другие варианты количества 

этапов процесса планирования в зависимости от сферы его осуществления. 

Например, Лихачева О.Н. выделяет четыре этапа финансового планирования [1]:  

                                                            
1 © Кузнецова Е. И., 2022. 
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1) анализ инвестиционных возможностей и возможностей финансирования, 

которыми располагает предприятие;  

2) прогнозирование последствий текущих решений с целью избежать неожи-

данностей и понять связь между текущими и будущими решениями;  

3) обоснование выбранного варианта из всех возможных решений (этот вари-

ант и будет представлен в окончательной редакции плана);  

4) оценка результатов, достигнутых предприятием, в сравнении с целями, 

установленными в финансовом плане. 

Паштова Л.Г. выделяет восемь этапов финансового планирования, к которым 

относит: анализ сложившейся ситуации и имеющихся проблем; прогнозирова-

ние будущих условий, в которых будет работать организация; постановку фи-

нансовых задач; выбор оптимального варианта; составление финансового плана; 

конкретизацию финансового плана, его увязку с другими разделами бизнес-

плана; выполнение финансового плана; анализ и контроль выполнения плана [6]. 

С нашей точки зрения, в основе механизма планирования для обеспечения 

экономической безопасности организации, в том числе финансового планирова-

ния, лежит общий механизм (как последовательность действий) процесса управ-

ления, что позволяет рассмотреть процесс планирования сквозь призму фундамен-

тальных положений процесса принятия управленческого решения. При этом спе-

цифика данной формы управления заключается в том, что реализация разрабатыва-

емых управленческих решений осуществляется не сразу же после их утверждения, 

а в отдаленной перспективе [2]. 

Таким образом, можно заключить, что различия в существующих упрощен-

ных алгоритмах принятия управленческого решения проявляются в степени де-

тализации и конкретизации каждого отдельного этапа рассматриваемого про-

цесса при сохранении единой последовательности его ключевых этапов и стадий. 

Учитывая, что в процессе своей хозяйственной деятельности предприятие вы-

нуждено решать множество проблем, часть из которых взаимосвязаны, то си-

стема управления предприятием будет представлять собой совокупность про-

стых управленческих процессов, протекающих параллельно друг другу или по-

следовательно, при этом «выход» (решенная проблема) одного процесса будет 

выступать «входом» (задачей) для следующего. В таком случае каждый отдель-

ный процесс решения одной задачи рассматривается как подпроцесс в общем 

управленческом процессе и состоит из пяти (или иного числа) ключевых этапов, 

выделенных нами выше.  

Вопрос управления экономической безопасностью предприятия, охарактери-

зованный нами как проблема поиска и сохранения жизненно важных для пред-

приятия экономических ресурсов, может быть также представлен графически, 

при том, что «вход» – это поступление ресурсов, в том числе вследствие выпуска 

конкурентоспособной продукции, «процесс» – процесс производства (трансфор-

мация поступивших ресурсов в готовую продукцию), «выход» – потери эконо-

мических ресурсов (рисунок 1). 

Задачей финансового планирования является разрешение хозяйственных 

проблем как по вертикали, так по горизонтали.  
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Рис. 1. Специализация процесса управления экономической безопасностью  

по ключевым направлениям 

Несмотря на то, что основным средством построения алгоритма и меха-

низма управления являются блок-схемы, позволяющие достаточно детально от-

разить все процессы и подпроцессы, в большинстве случаев более полезным мо-

жет оказаться составление схемы «одной нити», комбинированной с первым ва-

риантом отражения управленческого процесса, что позволяет охватить как этапы 

процесса (и набор функций), так и его подпроцессы со связями между элемен-

тами и участниками общего процесса принятия управленческого решения.  

Начальным этапом финансового планирования безусловно является поста-

новка цели всего процесса, что обусловлено, во-первых, самой необходимостью 

осуществления этого процесса, а во-вторых, тем, что цель зачастую выступает 

критерием выбора альтернативных вариантов действий [5]. Учитывая, что в 

нашем случае целью является обеспечение экономической безопасности пред-

приятия, его жизнеспособности, то осуществляемый финансовый процесс не бу-

дет направлен на максимизацию прибыли и другие цели, которые могут вступить 

в противоречие с безопасностью.  

Поскольку цель процесса должна характеризоваться четкостью и ясно-

стью – в противном случае вероятность ее достижения становится крайне низ-

кой, – а жизнеспособность предприятия является понятием достаточно общим и 

ориентировочным, то в качестве цели следует использовать определенное состо-

яние предприятия или совершение деловой сделки (действия), что косвенно бу-

дет характеризовать предприятие как жизнеспособное. Вместе с этим четко уста-

новленные цели значительно упрощают выбор наиболее эффективных средств 

их достижения; в противоположном случае не только возникнут трудности в вы-

боре инструментов достижения целей, но и могут возникнуть разногласия в кол-

лективе по поводу, какие средства и меры следует применять, или сотрудники 

предприятия заменят его цели своими собственными.  

В связи с тем, что определение конкретного, желаемого состояния, которое 

необходимо достичь, может происходить только на основе оценки внутренней и 

внешней среды, используемой в дальнейшем процессе в качестве системы коор-
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динат, то этап постановки цели общего характера (жизнеобеспеченность пред-

приятия) может быть выведен на надсистемный уровень, на котором определя-

ется предназначение системы, а не ее составные элементы и процессы. И только 

после достижения цели формируемой системы возможно возвращение на надси-

стемный уровень и корректировка ее цели (миссии).  

На этапе общего процесса реализации финансового планирования осу-

ществляется сбор и систематизация финансово-хозяйственной информации, как 

уже отмечалось, о внутренней и внешней среде предприятия. К внутренней ин-

формации следует относить сведения об имеющихся ресурсах и их характери-

стиках (собственные – привлеченные; платные и бесплатные и т. д.), об эффек-

тивности осуществляемых бизнес-процессов. К внешней информации может 

быть отнесен объем сведений обо всех изменениях, происходящих во внешней 

среде предприятия и затрагивающих его интересы. Например, информация о сто-

имости заемного капитала (если предприятие планирует привлечь заемные сред-

ства), информация о перспективах развития рынка того или иного товара (если 

предприятие планирует выход на новый рынок сбыта или наращивает объемы 

выпуска продукции), информация об изменениях в миграционном законодатель-

стве (если предприятие планирует привлечение дешевой неквалифицированной 

рабочей силы), информация о деятельности конкурентов (если предприятие пла-

нирует сохранить свои конкурентные преимущества) и т. д.[5]. 

Таким образом, значение финансового планирования заключается в том, 

что оно является основой управления финансами в организации, в обеспечении 

ее экономической безопасности, центральным элементом финансового меха-

низма организации, обеспечивающим ее устойчивое финансовое состояние и до-

стижение стоящих перед организацией целей и задач. 
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ских факторов; проводится анализ практики противодействия антимонопольным 
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В современных условиях цифровизации мировой экономики и формирования 

цифрового товарного рынка особую актуальность приобретают вопросы проти-

водействия негативным проявлениям и правонарушениям экономического харак-

тера, практика реагирования на которые носит специфический характер. Новые 

формы государственно-правового взаимодействия, вызванные к жизни быстрыми 

темпами общественного развития, пандемией коронавируса, информатизацией и 

цифровизацией всех сфер жизни [4], диктуют государствам – субъектам междуна-

родных торговых отношений на цифровом товарном рынке (и их правоохранитель-

ным органам) изыскивать новые способы защиты как своих интересов, так и за-

щиты прав потребителей.  

Разработка единого подхода к реагированию на негативные проявления и 

правонарушения в экономической сфере осуществляется в рамках Стратегии 

Единого цифрового рынка ЕС от 06.05.2015 г. По мнению специалистов, сам 

факт разработки такой стратегии ее идеология позволяют сделать выводы о том, 

                                                            
1 © Леонова Е. В., 2022. 
2 © Лясович Т. Г., 2022. 



86 

что в рамках ЕС делается все возможное «для создания условий для эффектив-

ного использования достижений научно-технического прогресса в ИКТ-отрас-

лях, формирования благоприятного климата для развития данной сферы эконо-

мической жизни» [6,с.8], а также эффективной защиты интересов участников 

цифровой электронной коммерции.  

В этом отношении заслуживает внимания опыт противодействия наруше-

ниям антимонопольного законодательства в ФРГ – государстве, которое играет 

особую, лидирующую роль в процессе европейской интеграции и обоснованно 

считается «одной из самых еврооптимистических стран в ЕС».[1,с.34-35] 

Борьба с правонарушениями антимонопольного законодательства является 

основной задачей Федерального управления по борьбе с картелями ФРГ 

(Bundeskartellamt, далее – ФУБК), которое, по словам президента ФУБК Андре-

аса Мундта, «намеревается сохранить ведущую роль среди органов власти в 

стране, занимающихся вопросами конкуренции и защиты прав потребителей, 

сделав при этом акцент на интернет-экономику и электронную коммерцию».[10] 

Таким образом, представляется не случайным интерес ФУБК к деятельности та-

ких крупных компаний-лидеров на цифровом рынке как: «Google», «Facebook», 

«Amazon» и др. Серия громких дел в отношении названных компаний, расследу-

емых ФУБК, свидетельствует о многочисленных нарушениях ими антимоно-

польного законодательства ФРГ.[10] 

В этом смысле показательным является громкое расследовании по делу ком-

пании «Facebook» (решение по делу принято в феврале 2019 г.), результатом ко-

торого стало заключение ФУБК о противоправности деятельности компании в 

части сбора личных данных пользователей без их согласия. При этом было уста-

новлено, что данные собирались при помощи сторонних сервисов (WhatsApp, 

Instagram, а также вебсайтов и приложений других операторов) [2] и сводились 

в единые базы данных. Вместе с тем, условия пользования социальной сетью 

«Facebook» априрори предполагали предоставление широкого доступа к обшир-

ному объему личной информации пользователей (в том числе, полученной из 

различных источников). В противном случае компания отказывалась предоста-

вить доступ к социальной сети, что, с точки зрения ФУБК, является грубым нару-

шением прав граждан на информационное самоопределение. 

В связи с вынесенным решением ФУБК наложило ограничения на текущую 

практику сбора и обработки информации о пользователях компании «Facebook» 

и в феврале 2019 г. запретило использование соответствующих условий оказания 

услуг.[3,с.86-87] 

Вынесенное решение антимонопольного органа ФРГ было обжаловано пред-

ставителями «Facebook» в Высшем земельном суде г. Дюссельдорфа. Суд под-

держал позицию социальной сети, однако, ФУБК обратилось в вышестоящую 

судебную инстанцию – Федеральную судебную палату ФРГ, которая по итогам 

рассмотрения дела приняла решение в пользу ФУБК. Таким образом, в июне 

2020 г. Федеральная судебная палата ФРГ постановила, что поведение 

«Facebook» как компании, доминирующей на рынке социальных сетей, нарушило 

нормы гражданского права ФРГ и нормы европейского права. В соответствии с 



87 

решением суда социальная сеть «Facebook» отныне не может без согласия поль-

зователей сводить воедино их данные с помощью WhatsApp, Instagram, вебсайтов 

и приложений других операторов [2]. 

Приведенный пример из практики ФУБК позволяет сделать ряд выводов.  

Во-первых, антимонопольные структуры ФРГ (в частности, ФУБК) занимают 

важное место в правоохранительной системе ФРГ. Их компетенция достаточно 

широка и включает как реагирование на нарушения антимонопольного законо-

дательства путем наложения широкого спектра санкций – от предупреждения с 

немедленным прекращением противоправной деятельности до наложения 

штрафа, который может достигать десятки и сотни тысяч долларов. При этом 

компании – нарушители, в том числе и на цифровом товарном рынке, как пра-

вило, предпочитают оперативно среагировать на вынесенное предостережение и 

вернуться в «законопослушное русло», тем самым избежав более серьезной от-

ветственности [5]. 

Во-вторых, очевидно, что ФУБК является достаточно сильной структурой, 

чья деятельность поддерживается на высшем государственном уровне, следова-

тельно, «профессиональный» интерес Управления к компаниям-лидерам на циф-

ровом рынке носит сугубо практический характер.  

В-третьих, все субъекты цифрового рынка, независимо от их статуса, поло-

жения на рынке, объема оказываемых услуг и других обстоятельств оказываются 

в равном положении перед лицом закона в случае совершения ими противоправ-

ных действий. В этом смысле возможно говорить о практической реализации 

принципов законности и справедливости в условиях «прозрачности» цифрового 

рынка.  

 Основанием для начала расследования со стороны ФУБК может послужить 

жалоба третьих лиц (конкурентов, клиентов, или поставщиков) в отношении де-

ятельности компании на рынке. В этом случае ФУБК уполномочено провести 

как неформальное устное обсуждение, так и направить нарушителю в неофици-

альном (предварительном) порядке опросный лист. В качестве мер реагирования 

на жалобу могут быть сделаны информационные запросы, проведены внезапные 

проверки на предприятиях (в случаях получения судебного постановления) с 

изъятием документации и информации с компьютеров компании [7]. 

В заключении отметим, что сложная эпидемиологическая ситуация послед-

них лет в ФРГ и в Европе обусловила общее снижение экономической активно-

сти рынка, в том числе и цифрового, что, безусловно, оказало влияние и на дея-

тельность ФУБК и принимаемые им решения [8]. 

В цифровую эпоху заочное, или виртуальное общение выходит на первый 

план. В связи с всеобщей цифровизацией и появлением новых вызовов, таких как 

пандемия, личное общение в сфере оказания услуг и торговли приходится сво-

дить к минимуму. Соответственно и меры реагирования на антимонопольные 

нарушения в целях обеспечения безопасности стали носить виртуальный харак-

тер. Причем, принятие властных решений уполномоченных органов в области 

антимонополистической деятельности на бумаге, или электронных документах 

вместо «общения в живую» оказывается таким же эффективным, как и вызов 

правонарушителя в суд. Документооборот, вынесение наказаний (протестов, 
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штрафов) в сфере антимонопольных правонарушений все чаще осуществляется 

в электронном пространстве и практика показывает эффективность применения 

таких мер к правонарушителям в цифровой сфере.  
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2020 год стал годом пандемии короновирусной инфекции COVID 19. Панде-

мия остановила весь мир, закрыв людей на самоизоляцию, стала причиной ми-

рового кризиса и чётко дала понять, что существующая модель мировой эконо-

мики уже устарела и не может больше реагировать на вызовы XXI века. Сегодня 

правительства государств разрываются между спасением жизней людей и под-

держкой экономики в своих странах. В следствии пандемии «закрывались» гос-

ударственные границы и разорвалась цепь поставок для многих предприятий, 

остановилась работа производств вследствие недостатка сырья и энергорерурсов 

и т. д. Локдауны негативно сказались на сфере торговли и обслуживания населе-

ния, упала выручка от продажи продукции и услуг. Из-за пандемии COVID-19 

странам пришлось приостановить работу всех предприятий, за исключением тех, 

которые занимаются производством и продажей товаров первой необходимости. 

Пандемия коронавируса серьезным образом повлияла на текущие социально-

экономические процессы в Республике Татарстан. 

                                                            
1 © Марданов Г. Д., 2022. 
2 © Насибуллина Г. И., 2022. 
3 © Конык Н. Ю., 2022. 
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Рассмотрим последствия пандемии короновирусной инфекции COVID 19 на 

примере нефтегазовохимического комплекса, легкой промышленности, пред-

приятий машиностроения в 2020-2021 гг. Обратим особое внимание на барьеры, 

препятствующие развитию инвестиционной и инновационной деятельности в ре-

гионе. 

Важнейшей является проблема сырьевого обеспечения нефтегазохимиче-

ского комплекса, прежде всего, углеводородным сырьем. В современной России 

и Татарстане существует отрыв сырьевых регионов от перерабатывающих мощ-

ностей и регионов спроса на конечную продукцию нефтегазохимии.  

Система «этиленового кольца» существует в России. Она связывает ряд 

нефтегазохимических предприятий Татарстана, Башкирии. Еще в 2016 г. отме-

чался высокий износ основных производственных фондов в данной отрасли, по 

отдельным видам оборудования – от 80 до 100 %. Коэффициент обновления ос-

новных фондов при этом составляет в среднем менее 2 %, а необходимо не менее 

8 % в год [1, c. 43]. Таким образом, система «этиленового кольца» маломощна и 

в достаточной степени изношена.  

Для гармоничного развития нефтегазохимического комплекса Татарстана и 

России в целом важно организовать связывание крупных нефтегазохимических 

комплексов с сырьевыми источниками-продуктопроводами (этиленопрово-

дами).  

Республика Татарстан выступала инициатором по реализации проектов: 

 строительство продуктопровода «Ямал-Поволжье», включающий произ-

водство ШФЛУ на Уренгойском ГПЗ, транспортировку ШФЛУ по магистраль-

ному трубопроводу в Поволжье, разделение смеси на углеводородные фракции 

(этан, пропан, бутаны и пр.) и поставку их для дальнейшей переработки на пред-

приятиях нефтегазохимии в Нижнекамск, Казани, Уфе и Новокуйбышевске;  

 автономное выделение одного газопровода для транспорта «жирного» 

этансодержащего газа и строительство ГПЗ для выделения углеводородов С2+в 

и переработки на действующих мощностях нефтехимических предприятий Рес-

публики Татарстан.  

Нефтехимический комплекс Республики Татарстан имеет значительный по-

тенциал развития, и решение сырьевых вопросов станет драйвером развития как 

самого региона, так и иных субьектов Российской Федерации.  

Проблемы высокой изношенности оборудования и сетей характерны не 

только для нефтегазовохимического комплекса, но и для электроэнергетики рес-

публики. Ухудшение генерирующих мощностей и обьектов энергетики приво-

дит к снижению конкурентоспособности энергетических компаний Татарстана 

на оптовом рынке электроэнергии и мощности.  

В целом, по виду экономической деятельности «обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» индекс производства оце-

нивается в 2021 году на уровне 103,8 %. Индекс производства в 2022-2024 годах 

прогнозируется в базовом варианте на уровне 100,0-107,9 %. 

В целях обеспечения дальнейшего развития экономики республики наиболее 

важными задачами перед энергетическими компаниями становятся: 

 ввод новых экономичных мощностей;  
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 ремонт и модернизация оборудования, электрических и тепловых сетей на 

основе прогрессивных современных технологий. 

Легкая промышленность республики в последние испытывает сложности, 

связанные с организацией эффективной системой сбыта выпускаемой продукции 

в условиях высокой конкуренции на внутреннем рынке и необходимостью раз-

вития дистанционной торговли.  

Одним из вариантов решения данной проблемы является участие предприя-

тий легкой промышленности республики в федеральных и региональных про-

граммах государственной поддержки, направленных на сохранение производ-

ства и занятости, в частности:  

 получение субсидий на возмещение части затрат на обслуживание креди-

тов – на уплату процентов по кредитам, полученным в 2019-2022 гг. на пополне-

ние оборотных средств в целях увеличения объема реализации продукции (по-

становление Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. 

№ 1426 «Об утверждении Правил предоставления субсидий российским органи-

зациям промышленности на возмещение части затрат на обслуживание креди-

тов, направленных на увеличение объемов реализации продукции и повышение 

конкурентоспособности российской промышленной продукции»; 

 получение скидки до 50 % цены оборудования по договору лизинга, заклю-

ченного с лизинговыми компаниями, которые входят в реестр получателей субси-

дии (постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. 

№ 1908 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюд-

жета на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской 

промышленной продукции и признании утратившими силу некоторых актов Пра-

вительства Российской Федерации»); 

 участие в региональных мерах государственной поддержки для малого и 

среднего бизнеса, реализуемых НО «Фонд поддержки предпринимательства Рес-

публики Татарстан», НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан». 

Кроме того, в качестве мер, способных усилить конкурентоспособность и сбыт 

собственной продукции предприятий, можно обозначить следующее: 

 участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

 развитие электронной торговли, создание и развитие собственных интер-

нет-магазинов, порталов, электронных площадок. 

Одним из наиболее удачных проектов электронных торговых площадок рес-

публики является KazanExpress.ru. На ней представлены наиболее выгодные ки-

тайские и российские товары с бесплатной доставкой за один день. С июля 2018 

года с успешным привлечением инвесторов начался стремительный рост про-

даж. Количество заказов и пользователей увеличивается со скоростью в 1,5-2 

раза в месяц по сравнению с предыдущим, являясь самым быстрорастущим мар-

кетплейсом в Европе. 

Пандемия короновирусной инфекции COVID 19 особенно негативно сказа-

лась на машиностроении.  
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Рост цен на металл и повышение курса валют, увеличение издержек произ-

водства в связи с ростом тарифов на энергоносители, достаточно высокий уро-

вень налоговой нагрузки, подьем процентных ставок по кредитам, «серый» им-

порт китайской и корейской машиностроительной продукции стали основными 

причинами негативных тенденций в данной отрасли.  

В условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой корона-

вирусной инфекции, снижения цен на нефть, волатильности национальной ва-

люты предприятия столкнулись еще с рядом проблем: 

 снижение спроса на нефтяную спецтехнику и отсутствие системы устойчи-

вых заказов со стороны крупных российских корпораций: ПАО «ГТЛК», ОАО «Ро-

сагролизинг», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и др.; 

 отсутствие финансовой прочности (нехватка оборотных средств);  

 вьезд высококвалифицированных иностранных специалистов. 
Машиностроение традиционно является основой экономической системы ре-

гиона, поэтому представляется необходимым решение его проблем как на реги-
ональном, так и на федеральном уровнях. Например, это может быть осуществ-
лено в рамках пересмотра графика повышения требований по локализации неко-
торой продукции; участия в реализуемой Государственной программе Россий-
ской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности»[2]); принятия 
федеральными органами исполнительной власти решения по снижению ставки 
рефинансирования; принятия федеральными органами исполнительной власти 
мер по ограничению роста цен на металл; участия в федеральных программах 
субсидирования затрат на реализацию инвестиционных и инновационных про-
ектов, на техническое перевооружение, утилизацию транспортных средств. 

Как показывает проведенный анализ, последствия применения ограничитель-
ных мер, реализуемых в период пандемии короновирусной инфекции COVID 19, 
наложились на существующие проблемы нефтегазовохимического комплекса, 
легкой промышленности, предприятий машиностроения и практически во всех 
сферах экономики требуются инвестиции и инновационные решения. 

Сегодня наиболее существенными барьерами, препятствующими развитию 
инновационного предпринимательства в Татарстане, так же, как и в России в це-
лом, являются: 

 несовершенство законодательства; 

 проблема защиты интеллектуальной собственности и др.  

Законодательные проблемы вытекают из недостатков применяемой системы 

планирования, размещения и исполнения НИОКР, включая отбор исполнителей, 

организацию финансирования и контроля за исполнением НИОКР, а также не-

своевременного выявления патентоспособных результатов интеллектуальной 

деятельности, закрепления прав на них и коммерциализацию проектов. 

Так, из выданных патентов Российской Федерации поддерживаются менее 

50 %, что является следствием проблем как общей восприимчивости реального 

сектора к инновациям, отсутствия развитой инфраструктуры, так и готовности 

каждого конкретного изобретения к промышленному использованию. 

Актуальна и проблема создания цивилизованного рынка интеллектуальной 

собственности как на федеральном, так и на региональном уровнях.  
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Наличие защищенной интеллектуальной собственности в коммерциализиру-

емых инновационных продуктах играет определяющую роль в повышении их 

конкурентоспособности. 

В целях создания условий для коммерциализации инноваций в Республике 

Татарстан реализуются:  

 подпрограмма «Развитие рынка интеллектуальной собственности в Рес-
публике Татарстан на 2016-2021 годы» государственной программы «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2024 
годы» (утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 31.03.2016 № 190) [3]; 

 государственная программа «Развитие образования и науки Республики 
Татарстан на 2014-2025 годы» (утверждена постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан от 22.02.2014 № 110) [4]. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татар-

стан от 12.03.2010 № 133 «Об утверждении Положения о Единой системе госу-

дарственного учета и хранения результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения в Респуб-

лике Татарстан» осуществляется государственный учет и хранение результатов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения [5]. 

Кроме того, продолжена работа по формированию централизованного ин-

струмента планирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ и формирования государственных заказов на НИОКР и 

инновационные проекты.  

Так, постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

15.07.2020 № 593 были актуализированы состав и Положение о Правительствен-

ной комиссии Республики Татарстан по инновационной политике, которая реко-

мендует к включению в государственные программы НИОКР и инновационные 

проекты, прошедшие соответствующую экспертизу [6]. 

Во исполнение Закона Республики Татарстан от 2 августа 2010 года № 63-

ЗРТ «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан» принят Приказ 

Министерства экономики Республики Татарстан от 06.06.2019 № 272, которым 

утвержден Порядок организации проведения экспертизы научно-исследователь-

ских, опытно-конструкторских и технологических работ и инновационных про-

ектов, предлагаемых для дальнейшей реализации за счет средств бюджета Рес-

публики Татарстан (далее – Порядок) [7]. 

Порядок, предусматривает процедуру отбора проектов на основании экспер-

тизы Академии наук Республики Татарстан и дальнейшей их рекомендации для 

реализации за счет средств бюджета Республики Татарстан в рамках государ-

ственных программ Республики Татарстан по приоритетным направлениям 

науки, технологий и техники. 

Мировой опыт показывает, что управление НИОКР является неотьемлемой 

частью развития инновационных компаний. По-прежнему наблюдается дефицит 

инновационных проектов, готовых к коммерциализации и способных обеспечить 

технологический рывок. 
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Прогноз промышленного производства на 2022-2024 плановый период сфор-

мирован с учетом вывода на запланированную мощность ряда крупных респуб-

ликанских инвестиционных проектов. В прогнозный период основной вклад в 

рост промышленного производства традиционно будут вносить нефтегазохими-

ческий и машиностроительный комплексы при поступательном развитии других 

отраслей.  

Согласно базовому варианту в 2022 году ИПП прогнозируется на уровне 

103,4 % к предыдущему году, в 2023 году – 103,7 %, в 2024 году – 104,0 %. 

По консервативному варианту прогноза ИПП в 2022 году прогнозируется на 

уровне 102,3 % к предыдущему году, в 2023 году – 103,0 %, в 2024 году – 

102,8 %.  

Сегодня с развитием цифровой экономики особенно актуально выстроить ал-

горитм эффективного использования научно-технических достижений, получае-

мых в рамках различных инновационных проектов, который позволял бы осу-

ществлять передачу новых наукоемких технологий и разработок в реальный сек-

тор экономики страны, а также способствовал совершенствованию механизмов 

управления и охраны интеллектуальной собственности. 

Кроме того, у большинства руководителей технологических компаний отсут-

ствует понимание и осведомленность о возможностях взаимодействия с инсти-

тутами развития и получения мер поддержки республиканского и федерального 

уровня, направленных на инновационное предпринимательство. Необходимо 

усиление работы с информационными ресурсами и площадками поддержки в ча-

сти просветительской работы и популяризации инструментов и механизмов под-

держки.  
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Аннотация. Автор в статье раскрыл отдельные аспекты обеспечения эконо-

мической безопасности с использованием современных информационных техно-

логий. В настоящее время невозможно найти сферу человеческой деятельности, в 

которой бы не использовались информационные технологии. Именно поэтому 

важнейшее место в решении проблемы экономической безопасности хозяйствую-

щего субъекта занимает применение современных информационных технологий. 

Ключевые слова: информационные технологии, программный продукт, ин-

формация, экономическая безопасность 

 

Наиболее востребованными программными продуктами в сфере управления 

экономическими системами являются системы принятия решений, помогающие 

управлять различными экономическими объектами на основе получаемой ин-

формации. Можно считать, что информацией здесь являются данные, которые 

оказывают влияние на поведение экономической системы и используются в про-

цессе принятия решений. 

Экономическая деятельность хозяйствующих субъектов тесно взаимосвязана 

с получением, обработкой, хранением, накоплением и использованием различ-

ных информационных ресурсов, так как информация, содержащаяся в данных 

ресурсах, позволяет хозяйствующим субъектам решать многие стратегические и 

оперативные задачи. Такие как, определение стратегических, тактических и опе-

ративных целей предприятия, осуществление контроля за текущим состояние 

предприятия, принятие обоснованных и своевременных решений, координация 

действий подразделений и другие. Данная взаимосвязь обуславливает необходи-

мость информатизации, целью которой является обеспечение эффективной ин-

формационной поддержки принятия решений деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

Значимость информационных ресурсов хозяйствующих субъектов опреде-

ляет необходимость обеспечения информационной безопасности, тесно связан-

ной с экономической безопасностью. 

В узком смысле под информационной безопасностью понимают защищен-

ность информационных ресурсов от преднамеренных или непреднамеренных 

воздействий в той или иной форме [1]. 

                                                            
1 © Морсакова Ю. В., 2022. 
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В федеральном законе № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» определено, что «защита информации представ-

ляет собой принятие правовых, организационных и технических мер, направлен-

ных на: 

1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтоже-

ния, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распро-

странения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой инфор-

мации; 

2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

3) реализацию права на доступ к информации» [4]. 

Угроза информационной безопасности – совокупность условий и факторов, 

приводящих к несанкционированным изменениям свойств информации, таких 

как конфиденциальность, доступность, достоверность и целостность. 

Угрозы информационной безопасности подразделяют на: информационные 

(несанкционированный доступ к информации, незаконный сбор и копирование 

данных, хищение информации из баз данных и т. п.), программные (внедрение 

вирусных программ, уничтожение информации и т. п.), технические, в том числе 

и радиоэлектронные (перехват информации в сетях передачи данных и т. п.) и 

физические (разрушение средств обработки информации) [3]. 

Организации для обеспечения информационной безопасности должны ис-

пользовать систему мер, направленных на предупреждение, выявление и обна-

ружение угроз, на локализацию преступных действий и принятие мер по ликви-

дации угрозы и последствий угроз [2]. 

Следует понимать, что защите подлежит не вся информация хозяйствующего 

субъекта, а лишь та, которая представляет ценность для предприятия, составля-

ющая коммерческую тайну. К коммерческой тайне относят экономические све-

дения о производственно-хозяйственно, финансовой и управленческой деятель-

ности предприятия. Перечень информационных ресурсов, составляющих ком-

мерческую тайну, утверждается директором предприятия. 

Основной целью экономической безопасности предприятия является предот-

вращение ущерба в результате хищения материальных средств, разглашения, ис-

кажения, утраты, хищения данных и других угроз. Достижение целей обеспече-

ния экономической безопасности возможно только при эффективном построе-

нии системы экономической безопасности и постоянной ее модернизации, что 

невозможно без использования современных информационных технологий. 

Сегодня в связи с введением ограничительных мер многие предприятия нахо-

дятся в кризисном положении. Единственным способом обеспечения экономи-

ческой безопасности является разработка антикризисных мероприятий и плана 

стратегического развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Услуги 

по разработке такого рода мероприятий могут быть оказаны консалтинговыми 

фирмами. Данные фирмы обладают высококвалифированными специалистами в 

области маркетинга, инвестиций, налогового планирования, финансового и 

управленческого учета и других. Однако из-за высокой стоимости этих услуг 

многим предприятиям приходится искать другие пути решения проблемы эконо-

мической безопасности.  

https://base.garant.ru/55985870/#block_1000
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Решение проблемы экономической безопасности лежит в использовании со-

временных информационных технологий и обучение сотрудников предприятия 

использованию специальных программных продуктов, позволяющих проводить 

анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Имея таких сотруд-

ников и необходимое программное обеспечение предприятие будет иметь воз-

можность самостоятельно разработать краткосрочный и долгосрочные стратеги-

ческие планы развития, провести анализ финансовой деятельности предприятия, 

рассчитать инвестиционные проекты, оценить инвестиционную привлекатель-

ность и решить многие другие задачи. 

На российском IT-рынке существует множество программных продуктов для 

расчета и сравнительного анализа финансового состояния и доходности пред-

приятия, как отечественных производителей, так и зарубежных. К наиболее по-

пулярному отечественному программному обеспечению можно отнести: «Project 

Expert», «Audit Expert» компании «Про-Инвест Консалтинг», «Инвестор», 

«ИНЭК-Аналитик» компании «ИНЭК», «Альт-Инвест», «Альт-Финансы» кон-

сультационной компании «Альт», «1С: Финансовое планирование», «1С: Пред-

приятие», разработчиком которых является «Фирма 1С»; к зарубежному: 

Dynamics 365 Finance компании Microsoft и SAP S / 4HANA Financial немецкой 

компании SAP. 

Выбор того или иного программного продукта зависит от задач, которые 

необходимо решить хозяйствующему субъекту. Перечисленные информацион-

ные технологии могут использоваться, как и на небольших предприятиях, так и 

в крупных корпоративных структурах, банках, аудиторских компаниях, в госу-

дарственных органах. Поэтому разработчики стремятся создать более универ-

сальные программные продукты. 

Следует отметить, что все из перечисленных программных продуктов могут 

быть использованы для расчета экономической безопасности, и позволяют полу-

чить полный и достоверный анализ. К основным возможностям данных компь-

ютерных программ можно отнести: стратегическое планирование и управление 

предприятием, анализ инвестиционных проектов, управление группой проектов, 

подготовка финансовых отчетов, всесторонний анализ предприятия. 

Проанализировав перечисленные информационные технологии анализа фи-

нансовой деятельности предприятия и проводя сравнительный анализ их основ-

ных функций, можно сделать вывод, что отечественные программные продукты 

хорошо адаптированы к условиям российской экономики. Что же качается зару-

бежного программного обеспечения могут возникнуть противоречия из-за раз-

личных форм ведения бухгалтерской отчетности, может отличаться входная ин-

формация, необходимая для анализа. Выбор программного обеспечения зависит 

не только от его базовых возможностей, таких как администрирование, импорт 

и экспорт данных, многопользовательский доступ, наличие прикладного про-

граммного интерфейса API, отчетность и аналитика, но и других критериев 

(например, стоимость, что немаловажно, или создание красочных графических 

отчетов). В заключении можно сделать вывод, что использование современных 

информационных технологий для анализа финансового состояния предприятия 
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дает возможность получить объективный анализ финансового положения пред-

приятия, и экономит средства и время, затраченное на проведение анализа фи-

нансового состояния и результатов деятельности предприятия. 
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Аннотация. В статье проанализированы правовые нормы социальной под-

держки военнослужащих и членов семей погибших (умерших) участников бое-

вых действий в условиях проведения Российской Федерацией специальной во-

енной операции на территории Украины. Социальная поддержка на государ-

ственном уровне военнослужащих и членов семей погибших (умерших) ветера-

нов боевых действий рассматривается в качестве необходимой социальной меры 

возмещения существенного риска при выполнении ими обязанностей военной 

службы. Сформулированные в работе положения могут быть использованы при 

совершенствовании военно-административного законодательства, в том числе 

по вопросам социального обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, членов семей погибших (умерших) участников боевых дей-

ствий. 

Ключевые слова: военнослужащий, государство, социальная поддержка, 

специальная военная операция  

 

В условиях проведения специальной военной операции на территории Укра-

ины приоритетной частью политики государства среди главных ориентиров си-

стемы социального обеспечения граждан являются меры социальной поддержки 

военнослужащих и членов семей погибших (умерших) участников боевых дей-

ствий. 

Не случайно 25 мая 2022 г. Верховный Главнокомандующий Вооруженными 

Силами – Президент России В.В. Путин на заседании Президиума Государствен-

ного Совета произнес следующие слова: «Вне зависимости от того, какие у них 

есть или будут награды, это люди, которые рискуют свои здоровьем и жизнью 

ради людей и детей Донбасса, ради России. Они все герои – именно так. Каждый 

подвергает свою жизнь смертельной опасности, идет на это сознательно. И отно-

ситься к ним нужно именно так – как к героям». 

С указанным мнением Президента России трудно не согласиться. 77 лет назад 

наши деды и прадеды в кровопролитном сражении с немецко-фашистскими за-

хватчиками сумели отстоять право российского народа на жизнь и независи-

мость. Их подвиг, дань которому мы отдаем 9 мая, навечно будет в наших серд-

цах. С великой гордостью в рядах «бессмертного полка» мы несем фотографии 

                                                            
1 © Медведев А. В., 2022. 
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родных и близких, внесших вклад в Великую Победу. Профашистски настроен-

ные силы в Украине, напротив, хотели бы, чтобы через годы наши дети несли 

портреты «бандеровцев» и иных нацистов.  

Политика украинского государства свелась к последовательному насажде-

нию антироссийских настроений, основанных на отрицании общего прошлого, 

настоящего и будущего русского и украинского народов, и направленных при 

активной поддержке странами Запада на создание у границ России тлеющего 

очага напряженности. Статус государственной украинской идеологии приобрела 

русофобия, запустилось цунами преследований и откровенного уничтожения не 

только русских, но и в целом русскоговорящих. Иными словами, сформирована 

государственная система травли людей, для которых русский является родным 

языком. 

Именно поэтому проведение Российской Федерацией специальной военной 

операции является выполнением задачи исключительной важности, и государство 

аккумулирует ресурсы для обеспечения условий, достаточных для реализации 

предусмотренных законом социальных прав военнослужащих.  

Важно помнить о том, что военная служба относится к особому виду феде-

ральной государственной службы. Лица, проходящие военную службу, обладают 

особым правовым статусом, им надлежит выполнять важные конституционные 

обязанности по обеспечению обороны нашего государства. Повышенное внима-

ние к военнослужащим на государственном уровне рассматривается в качестве 

необходимой социальной меры возмещения существенного риска при выполне-

нии ими обязанностей военной службы [1, с. 28]. 

Как известно, основным средством материального обеспечения и стимулиро-

вания военнослужащих к исполнению обязанностей военной службы является 

денежное довольствие. При этом дополнительно за участие в специальной воен-

ной операции военнослужащим выплачивается ежемесячно два оклада по воин-

ской должности, а при неполном месяце – пропорционально количеству дней 

участия в выполнении соответствующих задач. Кроме того, вне зависимости от 

получаемого питания, военнослужащим ежемесячно начисляются суточные в 

рублях на сумму, эквивалентную 53 долларам США. В выслугу лет для назначе-

ния военной пенсии один день участия в операции засчитывается за три дня [2, 

с. 86]. 

Действующим законодательством также предусмотрены повышенные стра-

ховые и иные дополнительные выплаты в случае получения ранений и травм, 

которые исчисляются миллионами рублей и в десятки раз превышают аналогич-

ные выплаты лицам, травмированным на производстве в мирных условиях [3, с. 

37]. 

Так, в случае получения в период прохождения военной службы тяжелого 

увечья военнослужащий получит 200 тыс. рублей, при легкой степени ранения, 

контузии, травмы – 50 тыс. рублей. 

При установлении инвалидности в период прохождения военной службы, 

либо до истечения одного года после увольнения с военной службы вследствие 

увечья, либо в результате полученного в период службы заболевания, размеры 
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страховой выплаты составляют: инвалиду I группы – 1,5 млн рублей; инвалиду 

II группы – 1 млн. рублей; инвалиду III группы – 500 тыс. рублей [4, с. 105]. 

В связи с проведением специальной военной операции на территории Укра-

ины и участием российских военнослужащих в боевых действиях 5 марта 2022 г. 

Президентом России подписан Указ № 98 об установлении дополнительных со-

циальных мер лицам, проходящим военную службу, и членам их семей. 

Так, военнослужащим, получившим в ходе специальной военной операции 

ранение (травму, контузию, увечье), помимо указанных выше страховых сумм, 

Указом Президента Российской № 98, установлена единовременная выплата в 

размере 3 млн. рублей. В то же время при травмировании на производстве (неза-

висимо от тяжести травмы) предусмотрена единовременная страховая выплата в 

размере не более 94 тыс. рублей [5, с. 146]. 

26 марта 2022 г. вступили в законную силу внесенные в Федеральный закон 

от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» изменения, предусматривающие при-

знание военнослужащих, принимавших участие в специальной военной опера-

ции на территориях Донецкой народной Республики, Луганской Народной Рес-

публики и Украины, ветеранами боевых действий. Уточняющий перечень доку-

ментов, являющихся основанием для выдачи удостоверений участникам специ-

альной военной операции, приведен в приказе Министра обороны Российской 

Федерации от 26 марта 2022 г. № 178. 

Таким образом, на указанную категорию граждан распространяются права, 

льготы и меры социальной поддержки, указанные в ст. 16 Федерального закона 

от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 

Так, ветераны боевых действий имеют следующие социальные права:  

1) на дополнительный отпуск, продолжительность которого составляет 15 су-

ток;  

2) на повышение в размере 32 процентов пенсии за выслугу лет;  

3) на компенсацию расходов на оплату жилых помещений в размере 50 про-

центов платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включа-

ющей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, 

за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

(исходя из общей площади жилых помещений); 

4) на первоочередное право при вступлении в жилищные, жилищно-строи-

тельные и гаражные кооперативы, приобретение земельных садовых участков 

(огородных земельных участков); 

5) на внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи после уволь-

нения с военной службы во всех медицинских организациях, в том числе в гос-

питалях войн; 

5) на прием по установленной квоте не менее 10 процентов на обучение в 

учебные заведения по программам бакалавриата и специалитета за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъекта Российской Федерации и местных 

бюджетов.[6,с.30] 

Помимо прочего, на региональном уровне для участников боевых действий 

могут быть предусмотрены иные меры социальной поддержки, в частности, бес-

платный проезд на определенных видах общественного транспорта. 
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На участников специальной военной операции, признанных в установленном 

порядке ветеранами боевых действий, также распространяются налоговые 

льготы. При расчете земельного налога на земельные участки, находящиеся в 

собственности военнослужащих, постоянном (бессрочном) пользовании или по-

жизненном наследуемом владении, налоговая база уменьшается на величину ка-

дастровой стоимости 600 кв. метров площади облагаемых налогом земельных 

участков (ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации) [7, с. 16]. 

Государство предусмотрело освобождение от уплаты налога на имущество на 

принадлежащий участнику боевых действий на праве собственности один объ-

ект недвижимости (хозяйственное помещение, гараж, квартира, жилой дом и 

пр.), который не используется для целей предпринимательской деятельности (ст. 

407 Налогового кодекса Российской Федерации).[8, с. 10] На уровне региональ-

ного законодательства также может быть предусмотрена налоговая льгота по 

транспортному налогу.  

Безусловно, исполнение законодательства о правах и социальных гарантиях, 

в том числе ветеранов боевых действий, отнесено к приоритетному направлению 

социальной политики. Принимая это во внимание, государство не могло не 

предусмотреть социальные гарантии в отношении членов семей военнослужа-

щих [9,с.33], в том числе погибших в ходе проведения специальной военной опе-

рации на территории Украины. 

Следует отметить, что семьи военнослужащих имеют специфические (нети-

пичные) особенности. Так, с одной стороны, на них в полной мере распростра-

няется действие правового регулирования в сфере защиты материнства и дет-

ства, а также социального обеспечения. С другой – государство распространяет 

на проходящих военную службу «людей в погонах» дополнительные меры соци-

альной поддержки, что обусловлено: отдаленностью мест прохождения службы 

от развитых населенных пунктов и городских агломераций; нереальностью в от-

дельных случаях трудоустроиться супруге (супругу) военнослужащего; частой 

смены места проживания и службы; риском утраты кормильца при участии в во-

енных конфликтах [10, с. 4]. 

Так, в случае гибели (смерти) военнослужащих, принимавших участие в спе-

циальной военной операции на территориях Донецкой народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины, членам их семей в равных долях 

производится единовременная выплата в размере 5 млн. рублей. Порядок преду-

смотренных выплат определен соответствующими ведомственными приказами. 

Членами семьи, имеющими право на денежные выплаты, считаются: 1) су-

пруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) военнослужа-

щего или смерти гражданина, уволенного с военной службы, в зарегистрирован-

ном браке с ним (с ней);2) родители военнослужащего или гражданина, уволен-

ного с военной службы;3) дети военнослужащего или гражданина, уволенного с 

военной службы;4) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) во-

еннослужащего или умершего гражданина, уволенного с военной службы. 

Для назначения указанных выплат в случае смерти (гибели) потребуются за-

явления членов семьи военнослужащего, свидетельство о его смерти и подтвер-

ждающие степень родства с погибшими документами [11, с. 30]. 
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Основанием для регистрации смерти гражданина и оформления соответству-

ющего свидетельства является медицинское свидетельство о смерти (форма 

106/У), которое составляется медицинскими работниками по результатам иссле-

дования (вскрытия) трупа. Оформление медицинского свидетельства о смерти 

заочно, без личного установления медицинским работником факта смерти запре-

щено [12, с. 62]. 

По указанной причине родственники погибшего в ходе боевых действий во-

еннослужащего, местонахождение тела которого не установлено, в отсутствие 

вышеуказанных документов не могут реализовать установленным порядком свое 

право на получение страховых и иных компенсационных выплат [2, с. 86]. 

В таких случаях признание факта гибели военнослужащего в ходе боевых 

действий и получение его родственниками положенных в этой связи выплат воз-

можно только в судебном порядке путем объявления гражданина умершим (ст. 

45 и гл. 30 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации) либо 

признания судом юридического факта – смерти гражданина (п. 8 ч. 2 ст. 264 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

Часть 2 ст. 45 Гражданского кодекса Российской Федерации допускает при-

нятие судом решения об объявлении умершим не ранее чем по истечении двух 

лет со дня окончания военных действий. Данное обстоятельство весьма ослож-

няет своевременное получение их родственниками положенных компенсаций 

[13, с. 129]. 

В то же время право на обращение в суд с заявлением о признании юридиче-

ского факта (факта смерти) военнослужащего не ограничено какими-либо вре-

менными промежутками. В обоснование заявления доказательствами могут яв-

ляться: выписка из приказа о направлении военнослужащего в составе подразде-

ления для участия в специальной военной операции; выписка из приказа о 

направлении для выполнения конкретной боевой задачи; объяснения команди-

ров и сослуживцев об обстоятельствах, при которых произошла гибель военно-

служащего; фото- видеозаписи момента гибели военнослужащего или его трупа; 

вещественные доказательства (документы, жетон, одежда, личные вещи и пр.); 

публикации в СМИ, сети «Интернет», подтверждающие факт гибели [14, c. 21]. 

Получившим ранение (контузию, травму, увечье) военнослужащим, прини-

мавшим участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, единовре-

менно производится выплата в размере 3 млн. рублей. 

В целях получения указанной выплаты военнослужащим (служащим) Мино-

бороны и Росгвардии России в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем) 

необходимы рапорт и справка о тяжести увечья; в ФСБ России и ФСО России, 

помимо этого, – справка, утвержденная военно-врачебной комиссией. 

При этом производство упомянутых выше выплат не учитывается при опре-

делении права на страховые и иные выплаты, а также при предоставлении других 

мер социальной поддержки [15, c. 17]. 

Так, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ в 

случае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения военной 

службы, службы или военных сборов либо до истечения одного года после 
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увольнения вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, по-

лученных в период прохождения военной службы, выгодоприобретателям вы-

плачивается страховая сумма в размере 2,96 млн. рублей, при получении легкого 

или тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии), а также установлении инва-

лидности выплата составит от 68 тыс. до 2,06 млн. рублей. 

Кроме того, в силу Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О 

денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных вы-

плат» членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего выплачивается в 

равных долях единовременное пособие в размере 4,45 млн. рублей, а при уволь-

нении в связи с признанием военнослужащего не годным к военной службе 

вследствие военной травмы – в размере 2,96 млн. рублей [16, с. 104]. 

В случае тяжелой болезни военнослужащего близкие родственники военно-

служащих имеют право на проезд на безвозмездной основе от места своего жи-

тельства до места нахождения больного и обратно (ч. 4 ст. 20 Федерального за-

кона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»). В пункте 57 при-

каза Министра обороны Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. № 815 от-

мечается, что основанием для выдачи военным комиссариатом воинских пере-

возочным документов (ВПД) в данных целях, помимо заявления и документов, 

удостоверяющих личность и подтверждающих степень родства, является изве-

щение (заверенное письмо, телеграмма) о тяжелой болезни военнослужащего, 

подписанное командиром воинской части [17, с. 76]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 1994 г. 

№ 460 предусмотрено, что погребение погибших (умерших) военнослужащих 

(возмещаются затраты на ритуальные услуги в размере до 23 837 рублей), а также 

изготовление и установка надгробных памятников (норма расходования до 29 

435 рублей) производится за счет средств федеральных органов исполнительной 

власти.[18,с.81] 

Порядок реализации данных мероприятий определен приказами Минобо-

роны России от 13 января 2008 г. № 5, Росгвардии от 21 ноября 2017 г. № 491, 

ФСБ России от 20 июня 1995 г. № 125, ФСО России от 3 июня 2010 г. № 264, 

МЧС России от 30 июня 2004 г. № 307. 

Доведение до военнослужащих и членов их семейпредусмотренных законо-

дательством денежных сумм в настоящее время организовано органами воен-

ного управления всех уровней, включая военные комиссариаты, и страховой 

компанией АО «СОГАЗ».[19,с.15] 

9 мая 2022 г. Президентом Российской Федерации подписан Указ № 268, ко-

торый устанавливает дополнительные меры поддержки семей военнослужащих. 

Нормативным правовым актом определено, что для детей военнослужащих, 

принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на терри-

ториях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, устанавливается 

льготный порядок поступления на обучение в образовательные организации. 

В частности, по каждой специальности или каждому направлению подго-

товки для детей военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, участвую-

щих (участвовавших) в проведении специальной военной операции, в том числе 
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погибших при исполнении обязанностей, предусматривается на бюджетной ос-

нове специальная квота (в размере 10 % общего объема контрольных цифр при-

ема в учебные образовательные учреждения).В границах упомянутой квоты де-

тям военнослужащих разрешено не сдавать вступительные экзамены (за исклю-

чением дополнительных испытаний творческой, профессиональной направлен-

ности). Кроме того, дети военнослужащих будут приниматься в военные образо-

вательные учреждения без вступительных экзаменов. 

Рассмотренные меры социальной поддержки являются своевременной и 

обоснованной необходимостью, а также имеют особое государственное значение 

для поддержания стабильности правового статуса военнослужащих и членов их 

семей. 

Несмотря на современные социально-политические вызовы, армия  

и флот России убедительно доказывают свою мощь, боеготовность и возросшие 

возможности, а военнослужащие продолжают самоотверженно выполнять свой 

воинский долг. В этих условиях государство не может изолироваться от испол-

нения возложенных социальных обязательств [20, с. 27]. 

В соответствии с пунктом 39 утвержденной 25 декабря 2014 г. Президентом 

России военной доктрины выполнение задачи строительства и развития Воору-

женных Сил достигается, в том числе, путем повышения уровня социального 

обеспечения «людей в погонах» и членов их семей. 

Как представляется, выстроенная государством правовая система в отноше-

нии военнослужащих и членов их семей в перспективе должна развиваться в сто-

рону расширения сфер социальной поддержки. Прежде всегопотому, что каждый 

военнослужащий и члены его семьи должны чувствовать «уверенность в зав-

трашнем дне», принимая во внимание значимую роль в обществе военной 

службы в свете проведения Российской Федерацией специальной военной опе-

рации. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие экономической без-

опасности в условиях современного информационного пространства как для 

граждан РФ, так и для иностранных граждан и лиц без гражданства. Сейчас циф-
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нейшими элементами жизни общества. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, граждане РФ, иностранные 

граждане, информационное общество, цифровые технологии 

 

На протяжении всей эволюции человечества многократно происходила смена 

эпох, нравов, ценностей и много другого в РФ и за рубежом. Постоянно происхо-

дящие изменения в мире обогащали человеческое общество, позволяя по-другому 

взглянуть на устоявшийся жизненный уклад населения, то сближая, то разъединяя 

людей в их совместной деятельности. Каждое новшество воспринималось в обще-

стве по-разному, кто-то выступал за обновление, кто-то против, придерживаясь 

консервативных взглядов. Тем не менее со временем новое или отвергалось насе-

лением, или же воспринималось как позитивное и внедрялось в повседневную 

жизнедеятельность общества. 

Произошедший скачок в развитии новых информационных технологий в 

настоящее время преобразил мир, создав единое информационное пространство 

и обозначив тенденцию развития человечества в направлении формирования но-

вого информационного общества, переведя часть работы в удаленный формат. 

Развитие человечества в данном направлении вносит новые правила существо-

вания населения практически всех стран мира, а также видоизменяет формы и 

пути развития традиционной экономики, которая в условиях глобализации при-

обретает очертания единой мировой информационной экономики. Формирую-

щаяся информационная экономика характеризуется глобализацией происходя-

щих изменений, где информация становится одним из ключевых элементов, 

стержнем происходящих изменений, а коммуникация – мощным скелетом новой 

экономики. Образовавшееся в последние десятилетия единое информационное 

пространство предоставило людям огромные возможности в общении, в деловых 

контактах, а также в бизнес-процессах. Однако вместе с позитивными тенденци-

ями возникли и негативные, создающие всевозможные проблемы, – как в си-

стеме государственного управления, регламентированном процессе жизнедея-

тельности населения, так и в структуре самой экономики. Рост уровня информа-

тизации общества в целом и различных областей жизнедеятельности населения, 
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включая отрасли экономики, ставит общество в зависимость от информационно-

коммуникационных технологий, что приводит к переосмыслению возникающих 

при этом угроз экономической безопасности. Наука облегчает жизнь человека, 

но одновременно результаты научно-технического прогресса бьют бумерангом 

по человечеству.  

Исторический опыт человечества наглядно показывает, что экономическая 

безопасность как комплекс экономических, политических, правовых и других 

инструментов является важнейшим условием стабильности и гармоничного раз-

вития общества. В целом понятие «экономическая безопасность» охватывает до-

вольно широкий спектр экономических, политических и других показателей, од-

нако в данной статье основной аспект исследования направлен на изучение пред-

мета исследования в условиях единого информационного пространства, где 

наиболее важным показателем является процесс развития информационных тех-

нологий. В условиях стремительного развития новых информационных техноло-

гий в современных условиях значимость экономической безопасности для обще-

ства возрастает в геометрической прогрессии. Цифровые технологии в настоя-

щее время занимают особое место в развитии науки, техники и экономики прак-

тически во всем мире, принося огромные доходы производителям продукции 

цифровых технологий. Вместе с тем современная цифровая экономика имеет свои 

характерные особенности, отличающие ее от экономики прошлых эпох. Совре-

менная цифровая экономика характеризуется повышением статуса интеллекту-

альных ресурсов, ростом значимости информации, глобализацией обмена инфор-

мацией, активизацией сетевых структур, становлением Интернета универсальным 

средством коммуникации, где основным подходом к управлению является само-

организация в децентрализованном глобализирующемся мире. Наиболее перспек-

тивной, по мнению специалистов, в настоящее время считается модель экономи-

ческих отношений, так называемая экономика совместного потребления, которая 

позволяет осуществлять более эффективное использование товаров длительного 

пользования. В условиях складывающейся системы сетевой экономики в мире 

возрастают значимость сетевой инфраструктуры, доступность сетевой информа-

ции и способность населения овладевать образовательными навыками в области 

цифровых технологий. 

Став основой функционирования экономики, цифровые технологии оказа-

лись проблемой для экономики и общества, поскольку возросла реальная угроза 

для человечества и возникшая стратегия цифровой безопасности стала частью 

национальной безопасности. Здесь прежде всего необходимо отметить, что но-

вые информационные технологии, шагнув далеко за пределы необходимого 

блага, стали основой для разработки современного информационного оружия 

(сетевая борьба, сетевые операции с использованием технологий информацион-

ного противоборства и т. д.). Исходя из этого экономическая безопасность в со-

вокупности с информационной безопасностью становится сферой деятельности 

национальной безопасности в современном мире. В связи с этим основными 

функциями сформировавшейся стратегии цифровой безопасности в настоящее 

время являются: 

 выявление возможных кибератак и их нейтрализация; 
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 защита информационно-коммуникационных сетей государственных 

структур, субъектов экономической деятельности и населения; 

 контроль за развитием информационных технологий и производством про-

дукции цифровой экономики; 

 развитие образования в области цифровых технологий и др. 

Основу национальной и экономической безопасности в Российской Федера-

ции для граждан РФ и иностранцев составляют: Конституция Российской Феде-

рации, федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 28 декабря 

2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», Федеральный закон от 28 июня 2014 г. 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Указ 

Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии эконо-

мической безопасности Российской Федерации» на период до 2030 г.". 

Приоритетной задачей обеспечения экономической безопасности является 

прогнозирование развития информационных технологий и в связи с этим воз-

можных угроз человеческому обществу. В настоящее время к наиболее острым 

проблемам экономической безопасности можно отнести цифровое неравенство 

в обществе, отсутствие собственной элементной базы у многих пользователей, 

изменения на рынке труда в связи с отмиранием некоторых и возникновением 

новых профессий, широкомасштабный промышленный шпионаж, систематиче-

ское манипулирование информацией в обществе и др. К сожалению, в современ-

ном мире цифровая экономика имеет также и свои собственные проблемы, пре-

пятствующие ей приобрести глобализационный мировой характер. 

Основной инструмент для решения этих проблем – построение цифровой 

платформы, которая должна быть разработана для экономического обмена, об-

лачных технологий, методов обработки больших баз данных и т. д. Одним из ин-

струментов мониторинга развития сетевого цифрового общества является ин-

декс сетевой готовности, который отражает уровень развития информационно-

коммуникационных технологий в стране и мире в целом. Таким образом, индекс 

сетевой экономики стал необходимым показателем для характеристики готовно-

сти страны жить в будущем сетевой экономики. 

В сложившихся условиях немаловажной проблемой современного общества 

является подготовка специалистов в области экономической безопасности, свя-

занной с информационными технологиями, а также преодоление цифрового не-

равенства в человеческом обществе. 

К основным принципам формирования специалистов и развития их навыков 

в области построения экономической безопасности общества можно отнести: 

развитие навыков, ресурсов, рационального использования, краткосрочных и 

долгосрочных целей в сочетании, по мнению экспертов, с развитием информа-

ционных технологий, непрерывным обучением, системным обучением, вырав-

ниванием разных уровней управления и привлечение всего активного населения 

к цифровому формату. В то же время спрос на степень открытости экономики и 

уровень ее безопасности как между государством и населением, так и между биз-

несом в современном мире усложнился. В то же время в глобализирующемся 

мире актуальны проблемы глобальной информационной экономики каждой 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=07.01.2022
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страны по возможному доминированию, которое может привести к нарушению 

суверенитета отдельных стран мира. 

Значение силы в мире очевидно, именно поэтому влияние силового фактора, 

в том числе и в мировой информационной экономике, – закономерный эволюци-

онный процесс. 

Таким образом, проблема экономической безопасности в условиях единого 

информационного пространства в условиях глобализационных процессов в рам-

ках отдельных государств приобретает национальный характер, а в рамках ми-

рового сообщества становится проблемой всего человеческого общества, реше-

ние которой, по всей видимости, возможно только силовым давлением в едином 

информационном пространстве. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о стремительном развитии и 

внедрении в процесс обучения и подготовки работников различных сфер дея-

тельности общества комплексов с виртуальной средой. О возможности и необ-

ходимости использование в профессиональной подготовке сотрудников право-

охранительных органов VR симуляторов и тренажеров. Приведены примеры ис-

пользования разработок данных комплексов в зарубежных и отечественных под-

разделениях.  

Ключевые слова: Виртуальная реальность, виртуальная среда, VR, VR-си-

мулятор, тактический симулятор, тренажер. 

 

Актуальность заявленной темы заключается в поиске новых подходов и по-

вышения эффективности в обучении и совершенствовании навыков сотрудников 

органов внутренних дел в соответствии с выполняемыми специальными зада-

чами служебной деятельности. Особенно остро стоит вопрос обучения на прак-

тике. Например, необходимости обучения, выработки и совершенствования 

навыков правильной работы сотрудников МВД России, а в частности сотрудника 

полиции, при тактических действиях с оружием и, в особенности, условиях ог-

невого контакта. Кроме того не стоит забывать, что сотрудники полиции обязаны 

проходить специальную подготовку, а так же периодическую проверку на про-

фессиональную пригодность, а не прошедшие проверку – подлежат аттестации 

на соответствие должности. 

В процессе обучения и подготовке сотрудников для выполнения определен-

ного круга обязанностей и действий, обособленных спецификой службы, орга-

низации (учебные заведения, подразделения и службы и т. д.) все чаще встреча-

ются с рядом проблемных вопросов: наличие специализированной полигонной 

базы или оборудованных классов и лабораторий; боевое и учебное оружие, ма-

кеты или имитационное оборудование; дополнительное специализированные 

приборы, техника, снаряжение и экипировка; возможное присутствие статистов 

и экспертов и т. д. Немаловажным фактором здесь выступает и компетентный, 

обученный персонал, обеспечивающий наличие, работоспособность, развитие и 

расширение, адаптирование функционала вышеперечисленного оснащения для 

конкретных задач, обуславливаемых профилем деятельности.  

Что же может стать дополнением к традиционным методам обучения и стать 

большим подспорьем в подготовке квалифицированного работника? В данном 
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случае можно, а точнее – нужно повернуться лицом к новейшим разработкам 

технологического прогресса, ярким примером которого является «виртуальная 

реальность». 

Виртуальная реальность, также известная как VR по аббревиатуре на англий-

ском языке, представляет собой технологию, позволяющую обучающемуся нахо-

диться в центре сцен и реальной окружающей среды, создаваемой компьютером, и 

позволяющую ему использовать специальные очки, шлемы и другие устройства, 

взаимодействовать с этими вымышленными сценариями. 

Обычно термин виртуальная реальность ассоциируется с видеоигрой или сре-

дой отдыха, но полагать, что возможности этой технологии ограничены только 

этими областями, является большим заблуждением. 

В последние годы обучение с использованием моделирования виртуальной 

реальности, особенно в промышленном и военном секторах, показали себя в до-

статочно эффективном качестве, поскольку позволяет персоналу подготовиться 

к опасным ситуациям на рабочем месте. 

Этот тип обучения позволяет моделировать возможные реальные сценарии, к 

которым должны быть подготовлены сотрудники, помогая им исследовать, по-

нимать и реагировать физически и психологически в аналогичной реальной си-

туации и условиях. 

Кроме того, виртуальная реальность может быть использована для интерпре-

тации или анализа информации сложным способом, который позволяет сотруд-

никам визуализировать данные, а также иметь более широкое видение концеп-

ций или процессов, которые не могут быть непосредственно прослежены в ре-

альном мире из-за рисков, которые это повлечет за собой для персонала. 

Виртуальная реальность – это технология, для которой требуется только не-

обходимое оборудование, а также разработка и программирование сценариев, 

позволяющих адаптироваться практически к любой области, поэтому востребо-

ванность этой системы распространилась на все виды отраслей и рабочих ситуа-

ций. Так, например, во 2-м квартале 2019 года инвестиции в VR в мире, по дан-

ным Digi-Capital, достигли $346 млн. Развитие технологии позволяет компаниям 

и организациям решать старые задачи обучения по-новому и с большей эффек-

тивностью.  

Одним из важных вопросов является кадровое оснащение персонала подраз-

деления, представленного квалифицированными и «устойчивыми» сотрудни-

ками. Поэтому возможности представленных технологий позволяют во время со-

беседований с кандидатами получить представление об их поведенческом и дея-

тельностном аспектах через несколько смоделированных ситуаций, с которыми 

те могут столкнуться, работая в той или иной должности. Благодаря таким зада-

ниям специалисты кадрового аппарата могут воочию наблюдать за реакцией кан-

дидата на меняющиеся события, а не просто спрашивать его о том, как бы он 

поступил в том или ином случае, надеясь, что его слова совпадут в будущем с 

его поступками. Так, например, компания Jaguar Land Rover предложил тем, кто 

хочет примкнуть к команде инженеров концерна, задание по сборке концепта 

электрокара Jaguar I-PACE в 3D-симуляции – без технологии VR подобный тест 

был бы просто невозможен. 
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Возможности виртуальной реальности как метода преподавания практически 

безграничны как на школьном, так и на университетском уровне, поскольку поз-

воляют лучше понять концепции, системы и даже исторические события или бу-

дущие возможности. Развитые страны с продвинутыми образовательными про-

граммами начали включать виртуальную реальность в качестве инструмента, до-

ступного для их учеников, что позволит им расти с точки зрения предыдущих 

образовательных возможностей. Этот метод может быть особенно эффективным 

в карьере, такой как архитектура или инженерия, позволяя студенту визуализи-

ровать модели реальных структур, и даже более эффективен в области медицины, 

позволяя наблюдать человеческое тело и его внутренние системы. Начинающие по-

жарные могут извлечь выгоду из этого типа обучения, подвергая себя рискованным 

сценариям, таким как пожары в зданиях с риском сноса или спасения людей, помо-

гая им узнать и освоить правильный способ действий в таких случаях. Медработ-

ники, медсестры и врачи также смогут визуализировать экстремальные чрезвычай-

ные ситуации, в которых они оказываются перед различными жертвами несчаст-

ного случая, что позволяет им тренировать свои диагностические возможности и 

немедленные действия, готовя их к реальным сценариям.  

Вполне вероятно, что правоохранители, а в частности полицейские службы, 

могут извлечь максимальную пользу из обучения виртуальной реальности, по-

скольку сотрудники смогут участвовать в ситуациях повышенного риска: обу-

чаться обращению с оружием и специальными средствами; работать с различной 

техникой и техническими устройствами; выполнять задачи повседневной дея-

тельности и специальные задания – спасение заложников и ведение переговоров 

с опасными преступниками, действия на месте взрыва и другие мероприятия, в 

которых вопросы тактики и личной безопасности стоят на первом месте и, от 

этого зависит общий успех при реализации выполняемых задач. Выступая в ка-

честве обучающегося не только действовать правильно в этих сценариях, а также 

управлять уровнями стресса, которым они могут подвергаться. Этот тип обуче-

ния позволит сотрудникам полиции знать риски на местах, развивая свои навыки 

реагирования и соответствующую тактику действий в каждой ситуации, а также 

предоставит возможность им практиковаться в обращении с оружием и спец-

средствами в безопасной и контролируемой среде без ущерба для личной без-

опасности и безопасности окружающих.  

Так, например, Департамент полиции Нью-Йорка (NYPD), в течение несколь-

ких недель проходил тренировку на тактическом симуляторе с виртуальной сре-

дой. Чтобы провести такие масштабные учения, Департамент арендовал один из 

гигантских промышленных ангаров в Бруклине. Оперативники выполняли за-

дачи, находясь в виртуальном пространстве, по задержанию правонарушителей 

в Всемирном торговом центре или, в помещениях государственной школы в си-

туациях с захватом заложников вооруженными преступниками. При этом отра-

батывались различные боевые сценарии, основанные на реалистичных событиях 

из шутеров. Например, работа в составе одной или нескольких групп, действиям 

в условиях слабой освещенности или в темноте, устранение террористов и осво-

бождение заложников в здании и т. д. Поясняется, что подобные занятия и уче-
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ния помогают офицерам полиции готовиться в тактическом отношении к непред-

сказуемым и не линейным сценариям, отражающим реальные ситуации служеб-

ной деятельности или проводимой специальной операции, а также к активному 

огневому контакту с правонарушителями в условиях различной степени сложно-

сти. «Это добавляет еще один целый компонент. Вы можете изменить сценарии. 

Вам не нужно так много места. Поэтому мы внимательно следим за этим», – го-

ворит заместитель начальника полиции Нью-Йорка по борьбе с терроризмом 

Джон О’Коннелл. «Я получаю больше сценариев за гораздо более короткое 

время… вы действительно погружаетесь. Здесь много ударов сердца, и это очень 

реалистично», – добавляет сотрудник по борьбе с терроризмом полиции Нью-

Йорка Джон Шоппманн.  

Программа предлагает множество вариантов для отслеживания прогресса 

участвующих сотрудников, таких как: их точность и направление стрельбы (тра-

ектория полета пули), тактика действий и правомерность, качество управления и 

переговоров и др. Супервайзеры следят за офицерами, проходящими обучение во 

время заданий в симуляции, используя программное обеспечение, чтобы отслежи-

вать, куда направляются их взгляды, и выявлять любые проблемы безопасности 

оружия. «Все, что происходит внутри виртуального мира, записывается, и мы мо-

жем собирать статистику и проводить дальнейший анализ», – утверждает основа-

тель V-Armed Эзра Крауш. «Таким образом, если у вас есть сотня людей, делающих 

одно и то же, мы можем сделать из этого выводы». «Почти все сценарии, которые 

были разработаны и которые мы использовали здесь в течение недели, основаны 

на реальных инцидентах», – говорит инструктор СМЛ Кевин Бурд. 

Оборудование для полицейских разработал и подготовил американский про-

изводитель V-Armed – иммерсивной командой разработчиков. Специализация 

этой компании, это создание – VR-симуляторов и особого оружия, имитирующее 

отдачу при выстреле. Начальные разработки тактического комплекса с виртуаль-

ной средой положительно зарекомендовали себя в военной области при подго-

товке военнослужащих армии США еще в 2013 году. В состав комплекса входит 

шлем с виртуальной визуализацией, тактильные перчатки, датчики движения, за-

крепляемые на теле обучаемого, датчики фиксации воздействия (попадания пули 

или получение удара), специального оружия с имитацией выстрела и отдачи при 

выстреле, а так же блока управления и специального программного обеспечения 

комплекса.  

При создании модели ситуации и насыщения обстановки используется про-

стая систему перетаскивания, с помощью которой пользователи могут свободно 

заполнять сцены множеством правонарушителей разных категорий и граждан-

ских лиц, а так же животных и другими объектами. Например, случайный прохо-

жий, который не может освободить пространство для вашего маневра, а также до-

полнительно созданные вооруженные преступники, которые будут открывать 

огонь, увидев полицейского, двигающиеся транспортные средства или, внезапно 

появляющиеся и нападающие животные. 

Учения в Бруклине – это впервые, когда полиция Нью-Йорка применила тех-

нологию VR в своей учебной программе, хотя образование в области безопасно-

сти на основе VR уже существует в течение некоторого времени. 
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Такие службы, как Apex Officer и Street Smarts VR, предлагают специалистам 

правоохранительных органов собственные запатентованные решения для обуче-

ния. Устраняется потребность в людях-актерах, дорогих тренировочных площад-

ках и различных других препятствиях, которые сопровождают обычные тре-

нинги по безопасности. 

Поскольку технология VR на основе Location-Based становится все более рас-

пространенным явлением, нет никаких сомнений в том, что мы увидим, что еще 

больше правоохранительных органов применяют иммерсивную технологию в 

качестве экономически эффективного учебного решения. 

Отечественные производители так же не стоят на месте. В области VR-симу-

ляторов представителями компании «Полигон» был продемонстрирован образец 

тактического комплекса на форуме «Армия-2017». С его помощью Российские 

военнослужащие смогут нарабатывать и оттачивать навыки уличного боя на при-

мере театра боевых действий в Сирии на виртуальном полигоне. Проводить од-

новременную и синхронную тренировку на нем смогут до пяти человек. Вирту-

альный полигон для стрельбы и наработки поведенческих навыков на поле боя 

разработало АО «Центр поддержки инициативных разработок и инновационной 

деятельности «Полигон», принадлежащее Минобороны РФ. Разработанный ком-

плекс состоит из шлема виртуальной реальности и специального оружия – авто-

мата, подобного тому, что используется в «страйкболе». По словам главы АО 

«Полигон» Алексея Антонова, реализованы две локации, на которых военнослу-

жащий может нарабатывать навыки ведения боя, – это здание в одном из сирий-

ских городов и горно-лесистая местность. Во время симуляции военнослужащему 

нужно «сражаться» с виртуальным противником. Например, вести огонь из двер-

ного проема в доме, по которому стреляют боевики. Выглядывая из-за укрытия, 

требуется обнаружить местонахождение противника и уничтожить его. Разработ-

чики утверждают, что в дальнейшем в подобных разработках можно будет ис-

пользовать снимки реальной местности, на которой планируется вести бой. По 

словам Алексея Антонова, разработка его компании испытана в тренировочном 

центре Рязанского училища ВДВ, в одно из спецподразделений поставили ком-

плект для опытной эксплуатации. 

Обучение с этим типом виртуального опыта предлагает бесчисленные и 

очень интересные возможности, когда дело доходит до обучения в промышлен-

ных и аварийных и других службах, учитывая, что это одна из технологий, кото-

рая лучше всего подходит для обучения в опасных профессиях и которая имеет 

большое количество полей, которые могут извлечь выгоду из этого типа модели-

рования. 

Хотя можно признать, что симуляция – это только искусственно смоделиро-

ванное представление реальной жизни, существуют характеристики, которые 

могут изменить опыт и сделать его более похожим на конкретную ситуацию. 

Например, симуляция может предоставить подлинные и соответствующие сце-

нарии, которые используют ситуации, когда пользователи будут испытывать 

давление и воздействие, в соответствии с чем будут вынуждены действовать так, 

как они бы поступали в реальной жизни. Одни и те же сценарии могут проигры-
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ваться в различных условиях, с добавлением дополнительных свойств и «деко-

раций» – зима или лето, снег или дождь, действия днем или в темноте с фонарем 

и т. п. Таким образом, если у вас еще нет правильной техники и отсутствует прак-

тика, или если есть какие-то трудности, вы можете повторять данное событие до 

тех пор, пока обучение не станет полностью удовлетворительным, в особенности 

если эти действия несут комплексный характер. Например, действия в составе 

следственно-оперативной группы при производстве следственных действий на 

месте происшествия.  

Преподаватели, использующие этот метод обучения, должны знать, что мо-

делирование позволяет им исследовать новые ситуации, делать прогнозы о них 

и разрабатывать новые эксперименты или маневры при интерпретации результа-

тов. 

Виртуальная реальность может более точно проиллюстрировать некоторые ха-

рактеристики и процессы, чем другие носители, будучи чем-то действительно 

привлекательным для сотрудников, поскольку те, кто использует этот метод, бо-

лее мотивированы и уделяют больше внимания при испытании захватывающих и 

сложных трехмерных сред и их взаимодействие в них, будь то создание, переме-

щение или изменение виртуальных элементов. 

Курсы, которые можно проводить в VR, предлагают более высокий уровень 

участия и удержания, обеспечивая связь с предоставленным контентом. 

С помощью этой технологии, которая поощряет активное участие, а не пас-

сивность, пользователям, которые взаимодействуют с виртуальной средой, реко-

мендуется продолжать работать и учиться, поскольку существует также возмож-

ность делать в них новые открытия, используя новые перспективы и предлагая 

идеи и решения. Они действительно чувствуют, что находятся в середине трени-

ровочной стадии, имея возможность испытать все виды, звуки и эмоции в пол-

ном 360-градусном мире с видением и звуком. Кроме того, VR позволяет поль-

зователю продолжать и получать обучение в своем собственном темпе и в основ-

ном из любого места, что позволяет ему учиться буквально «на практике» благо-

даря новым технологиям, которые обеспечивают опыт посредством моделирова-

ния.  

Из приведенного выше следует, что представленные технологии имеют опре-

деленный ряд преимуществ обучения в среде виртуальной реальности. Из них 

можно выделить четыре основных: 

Снижение стоимости: Обучение в виртуальных средах снижает огромные за-

траты, связанные с подготовкой полигонной базы, использованием дорогостоя-

щего оборудования и техники, а так же реальной симуляцией обстановки. Напри-

мер, ресурсы, которые используются при подготовке сотрудников полиции и по-

жарных, поскольку они должны закрывать дороги и привлекать многих людей в 

качестве действующих лиц для имитации опасных сценариев. Обучение VR поз-

воляет обучать любому процессу с минимальными затратами. 

Безопасные сценарии: Виртуальная среда делает возможным обучение с ис-

пользованием опасных материалов или опасных ситуаций без реальной опасно-

сти. Нехватка опыта может быть риском в некоторых отраслях промышленности, 

таких как работа с высотными работами или работа с опасными материалами, а 
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в деятельности правоохранителей и военнослужащих – действия с оружием и 

спецсредствами. Моделирование на основе виртуальной реальности предлагает 

безопасную среду, в которой участники могут спокойно тренироваться. 

Разные сценарии в одном месте: обучаемые отрабатывают учебные вопросы 

в различных условия, и при этом не передвигаются с полигона на полигон, дей-

ствуют без привязки к окружающей среде (лес, поле, здание и т. д.), погодным 

условиям и времени суток. Разница между сценариями виртуальной реальности 

и традиционным моделированием заключается в ощущении погружения и реа-

лизма, предлагаемых первым. 

Индивидуальное обучение: Как упомянуто выше, пользователи могут уста-

навливать свои собственные приоритеты обучения и настраивать свои занятия в 

соответствии со своими предпочтениями, чтобы они проходили в своем соб-

ственном темпе, позволяя им тренироваться в любое время, когда они хотят, про-

сто получая доступ к компьютеру и запуская симуляцию тренировки VR. 

Проще говоря, использование виртуальной реальности для производствен-

ного обучения обладает таким большим потенциалом, потому что оно дает пре-

имущество в том, что вы действительно исследуете объект без необходимости 

физического присутствия там. Это означает, что учебные занятия могут прово-

диться без риска вмешательства в нормальную деятельность компании (органи-

зации). Технология, необходимая для создания подробных 3D-моделей промыш-

ленных объектов, уже широко доступна, поэтому все больше компаний начи-

нают использовать их в своих интересах, помещая своих сотрудников в ситуации 

виртуальной реальности. Это также решает проблему, с которой тренеры и ин-

структоры сталкивались в течение долгого времени: лучший способ узнать слож-

ности установки – это изучить и испытать ее на себе, но это не всегда будет без-

опасно или практично. С помощью VR пользователи смогут изучить все заранее, 

а когда они действительно окажутся там, у них будет уверенность, которую они 

иначе не получили бы. Лучше всего, им не придется рисковать травмой, или 

угрозой поломки дорогостоящего оборудования чтобы обрести эту уверенность, 

позволит создать условия с существенной экономией на закупках приборов и 

оборудования в больших объемах.  

Отечественный военный эксперт Ю. Лямин считает, что виртуальные поли-

гоны смогут в будущем уверенно и плотно занять свою нишу в подготовке воен-

нослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Только не нужно за-

бывать, что симуляторы с виртуальной средой имеют скорее прикладное приме-

нение и не заменят существующую систему подготовки, но существенно ее до-

полнят. Мы в самом начале пути и еще много что предстоит сделать. 
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Россия обладает огромным промышленным потенциалом, именно поэтому до 

настоящего времени проявлялся интерес к ней со стороны различных финан-

сово-экономических институтов мирового сообщества. Как результат, наша 

страна уже представлена во многих из них в качестве равноправного партнера. 

Это в полной мере соответствует внешнеэкономическим интересам России в це-

лом и отдельных фирм в частности. 

Предприятие является основным звеном внешнеэкономической деятельно-

сти. Выход предприятия на международный рынок приводит к целому ряду по-

ложительных моментов, как для самого предприятия, так и для экономики 

страны в целом.  

Во-первых, внешнеэкономическая деятельность является существенным фак-

тором дополнительного стимулирования стабилизации национальной эконо-

мики. Одним из направлений преодоления кризисных явлений является исполь-

зование внешнеэкономических связей.  

Во-вторых, предприятия могут гибко и оперативно реагировать на изменения 

внешнеэкономических факторов, оптимально мобилизовать определенные про-

изводственные ресурсы в целях рационального использования преимуществ ми-

рохозяйственных связей.  

В-третьих, существует и обратная связь – партнеры из разных стран в рамках 

хозяйственного сотрудничества с Россией существенно влияют на развитие 

предпринимательства, повышение его технического и технологического уровня, 

что в конечном итоге ведет к экономическому росту. 

                                                            
1 © Орлов А. В., 2022. 
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В-четвертых, предпринимательство, замкнутое лишь на национальный хозяй-

ственный комплекс, лишенное здоровой конкуренции извне, развивается не 

столь эффективно.  

До настоящего времени Россия, несмотря на богатую минерально-сырьевую 

базу и выгодное географическое положение, в мировой торговле сталкивалась с 

различными запретами и ограничениями. Вступление России в ВТО ненамного 

ослабило экономическое давление на наше государство. Вводимые с 2014 и уси-

ленные в 2022 году ограничительные меры со стороны США и стран Европей-

ского Союза, традиционно считавшегося стратегическим партнером России, вы-

нуждают искать альтернативные решения во внешнеэкономической деятельно-

сти, поскольку межрегиональный обмен товарами и услугами внутри страны не 

может обеспечить достижения оптимальных экономических показателей. 

Основным видом внешнеэкономической деятельности предприятий в России 

является внешнеторговая деятельность, хотя и делаются попытки активизиро-

вать другие ее формы. 

Внешнеторговая деятельность – это предпринимательская деятельность в об-

ласти международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, ре-

зультатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными пра-

вами на них (интеллектуальная собственность).  

Исходным принципом как внешнеторговой, так и внешнеэкономической в це-

лом деятельности предприятия является коммерческий расчет на основе принци-

пов хозяйственной и финансовой самоокупаемости с учетом собственных ва-

лютно-финансовых и материально-технических возможностей. Ответственность 

за результаты внешнеэкономической деятельности лежит на самом предприятии. 

В настоящее время во внешнеэкономической деятельности заняты свыше по-

лумиллиона хозяйствующих субъектов. В связи с этим оно должно особое вни-

мание обратить на: 

 анализ причин и мотивов выхода на внешний рынок вообще и на данный 

зарубежный рынок в частности; 

 изучение предпринимательской, прежде всего маркетинговой, среды и 

условий работы на зарубежном рынке; 

 изучение системы государственного регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности Российской Федерации; 

 оценку наличия компетентных кадров в области внешнеэкономических 

операций на соответствующих зарубежных рынках; 

 разработку долгосрочных и/или среднесрочных рыночных стратегий про-

никновения на зарубежные рынки и составление бизнес-планов внешнеэкономи-

ческих проектов. 

Руководство фирмой при организации и осуществлении внешнеэкономиче-

ской деятельности вынуждено принимать весьма ответственные решения стра-

тегического и оперативного характера, каждое из которых во многом определяет 

успех или неудачу работы, как правило, в значительных масштабах. Основными 

стратегическими решениями фирмы в области осуществления внешнеэкономи-

ческих связей являются решения выходить или не выходить на внешний рынок, 
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заниматься или не заниматься внешнеэкономической деятельностью, расширять 

или не расширять внешнеэкономическую деятельность и по каким причинам. 

Эффективность внешнеэкономической деятельности на уровне фирмы опре-

деляется прежде всего на основе анализа прибыльности внешнеторговых опера-

ций путем сопоставления доходов и затрат, плановых заданий и их выполнения. 

Также эффективность внешнеэкономической деятельности определяется путем 

анализа рыночной доли, повышения степени известности торговой марки товара 

и фирмы, увеличения числа ее покупателей и контрагентов и т. д. 

Говоря о перспективах развития российской экономики и внешнеэкономиче-

ских связях в условиях современных вызовов, складывающихся в контексте 

осложнения международной политической и экономической ситуации, следует 

отметить, что наше государство переживает непростые времена. Экономика Рос-

сии в 2022 году столкнулась с двумя серьезными ограничениями национального 

экономического роста – это прежде всего введение новых санкций и массовый 

уход иностранного бизнеса из страны. 

Вместе с этим целесообразно выявить проблемы, которые связаны с интегра-

ционными процессами и трансформацией существующего на данный момент 

времени бизнеса, а также условия для образования бизнес-структур в ближайшее 

время. 

1. Последствия международного финансово-экономического кризиса на 

фоне COVID-19 до сих пор остаются объективными угрозами в условиях глоба-

лизации экономики. Замедление темпов роста развитых государств, отсутствие 

гармонизации валютного рынка сказались на состоянии промышленной и фи-

нансовой сферы экономики нашей страны. 

2. Статистические данные свидетельствуют о сохранении в Российской Фе-

дерации низкой инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих 

субъектов, основная часть которых состоит из крупных сырьевых корпораций 

промышленных регионов. Так, согласно рейтингу Всемирного банка (Doing 

Business) Российская Федерация по оценке условий функционирования бизнеса 

на данный момент существенно уступает многим странам, в том числе некото-

рым партнерам по СНГ. 

3. Существуют пробелы в антимонопольном государственном регулирова-

нии, сопровождающие нормативно-правовое обеспечение проблем экономиче-

ской концентрации и реорганизации производства. 

Таким образом, самым главным фактором, сдерживающим развитие россий-

ской внешнеэкономической деятельности, можно назвать ослабление конкурент-

ных позиций отечественных предприятий на внешних товарных рынках, что обу-

словлено неблагоприятными пропорциями в товарной структуре экспорта (боль-

шая доля сырьевых продуктов), и ухудшение показателей диверсификации экс-

порта.  

При этом наиболее значимыми обстоятельствами, снижающими результатив-

ность экспортной деятельности, является недостаточное государственное регу-

лирование внешней торговли, а именно: недостаточное финансирование меха-

низмов государственной поддержки экспорта; снижение мотивации государ-

ственных властей к формированию отечественной системы поддержки экспорта, 
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что обусловлено удержанием на высоком уровне мировых цен на сырьевые про-

дукты, составляющие основу российского экспорта; несбалансированность и не-

согласованность всех участников отечественной системы поддержки экспорта, с 

одной стороны, и отечественной системы государственного администрирования и 

регулирования внешнеэкономической деятельности – с другой стороны; отсут-

ствие эффективных и оптимальных целей и приоритетов в функционировании ме-

ханизмов и институтов развития экспорта и внешнеэкономической политики Рос-

сийской Федерации. 

Выход на международный рынок предполагает разработку стратегий для про-

дажи товаров за пределами страны. Существует четыре главных причины выхода 

предприятий на международные рынки (см. рис. 1). 
 

Рис. 1. Главные причины выхода предприятий на внешний рынок 

Одна из наиболее важных причин выхода на внешний рынок – получение 

больших возможностей для более быстрого роста, чем на внутренних рынках. То 

есть ситуация внутри страны может сложиться так, что предприятие исчерпает 

свои возможности в увеличении объемов продаж или прибыли. Одним из вариан-

тов выхода из сложившейся ситуации для предприятия может быть освоение 

внешних рынков и закрепление на них. Однако с 2022 года торговые барьеры в 

отношениях с Россией ужесточаются, что не стимулирует фирмы искать инвести-

ционные возможности на зарубежных рынках.  

Таким образом, принимая решение о выходе на внешнеэкономические рынки 

предприятие должно обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции. 

Под конкурентоспособностью следует понимать не столько особые свойства кон-

кретного товара, сколько наличие у предприятия самой способности такие товары 

производить. Иными словами, производитель должен быть конкурентоспособным 

в области разработки, сокращения сроков освоения производства и выведения на 

рынок новых товаров, по уровню технологий, а также способности «приложить» к 

своему товару определенный комплекс дополнительных услуг. 
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Осмотр места происшествия является первоначальным следственным дей-

ствием, проведение которого, как правило происходит до возбуждения уголов-

ного дела, но при этом имеет большое значение для дальнейшего расследования 

и раскрытия преступления. 

Осмотр места происшествия, где были приведены в действие взрывные 

устройства является очень трудоемкой и сложной работой, к которой след-

ственно-оперативная группа должна подходить ответственно. Здесь большое 

значение имеет подготовительный этап, где учитывается возможность несанк-

ционированного взрыва взрывного устройства. 

Подготовительный этап в практическом своем применении имеет две ста-

дии. Первая проходит еще до выезда на место происшествия, вторая, связана с 

подготовительными действиями до начала работы непосредственно относя-

щейся к проведению такого следственного действия, как осмотр места проис-

шествия. 

Поступление информации в дежурную часть территориального ОВД о со-

вершенном преступлении по факту применения взрывного устройства является 

начальным моментом первой стадии осмотра места происшествия. Чаще всего 

данная информация поступает посредством телефонного звонка от потерпев-

ших граждан, от очевидцев произошедшего, либо лиц, осуществляющих охрану 

или наблюдение за объектами, помещениями, где было приведено взрывное 

устройство в действие.  

                                                            
1 © Панасенко Н. А., 2022. 
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В первую очередь, дежурный, которому поступила информация о совершен-

ном взрыве должен выяснить место, время взрыва, характер и масштаб повре-

ждений, количестве потерпевших. 

Эти первоначальные данные будут иметь значение для: 

Определение и формирование состава следственно-оперативной группы (да-

лее СОГ), для того чтобы она как можно оперативнее выехала на место проис-

шествия и приступило к непосредственно осмотру. Задачами СОГ по прибытии 

являются налаживание взаимодействия со специалистами-взрывотехниками 

инженерно-технических подразделений, разведка места происшествия, уста-

новление очевидцев и свидетелей происшествия. Опрос очевидцев выступает 

одним из важных моментов на данном этапе, поскольку получение объяснений 

станет первым достоверным источником информации о произошедшем, важно 

провести его как можно скорее, для того, чтобы не упустить никакой информа-

ции. Также СОГ необходимо организовать доврачебную помощь пострадав-

шим, охрану места происшествия. Как правило, на практике время на собрание 

группы в отделе не тратится, незамедлительно выезжают обязательные участ-

ники, а уже непосредственно на место происшествия приезжают факультатив-

ные участники, которые необходимы для проведения осмотра. 

Если масштаб повреждений большой, то не исключается участие несколь-

ких следственных групп, особенно если источник взрыва был не один. На дан-

ном этапе определяется и подследственность, в зависимости от обнаруженных 

признаков состава преступления, это могут быть убийство, уничтожение чу-

жого имущества, терроризм). Еще одной особенность является то, что руково-

дителем СОГ может быть не только следователь ОВД, но и ФСБ, представитель 

прокуратуры. 

Не исключается участие и помимо дежурной группы, участие специализи-

рованной группы. Их привлечение происходит при масштабных террористиче-

ских актах, которые могут иметь серийный характер. В состав данной группы 

входят следователи, специалисты-взрывотехники, эксперты-взрывотехники, 

оперативные сотрудники, кинологи с собакой актированной на поиск взрывных 

устройств. 

В случае обнаружения взрывоопасных предметов для идентификации и 

обезвреживания привлекаются специалисты-взрывотехники инженерно-техни-

ческих подразделения ОМОН Федеральной службы войск национальной гвар-

дии Российской Федерации, специалисты-саперы Министерства обороны Рос-

сийской Федерации. В случае обнаружения самодельных взрывных устройств 

для идентификации и обезвреживания привлекаются специалисты-взрывотех-

ники Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

В случае обнаружения авиационных бомб и фугасов для идентификации и обез-

вреживания привлекаются специалисты-саперы Главного управления Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Поэтому уме-

ние следователя и сотрудников следственно-оперативной группы взаимодей-

ствовать со специалистами-саперами, постоянное осуществление контроля за 

каждой из угроз по отдельности и всеми ими одновременно – является первым 
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и основным условием обеспечения личной безопасности сотрудника полиции и 

граждан при производстве следственных действий.[1, с.314] 

По прибытии на место происшествия и сразу после оценки обстановки со-

трудники полиции незамедлительно привлекают необходимые силы и сред-

ства – это может быть скорая помощь, МЧС, коммунальные службы и иные 

службы, помощь которых требуется для устранения минимизации ущерба. 

Практика осмотров места происшествия, с большим количеством человеческих 

жертв, серьезными разрушениями объектов, требует больше сил и средств. По-

этому, как правило, в течение первых часов на место происшествия прибывают от-

ветственные от руководства подразделений ОВД, руководители территориальный 

органов правоохранительных ведомств – ОВД, прокуратуры, ФСБ. В этот период, 

как уже упоминалось выше, проводиться координационное совещание и принима-

ется решение о том, какой орган будет заниматься расследованием данного пре-

ступления. В связи с этим может происходить и смена следственно-оперативной 

группы. В данном случае важно не нарушить тактический замысел применяемых 

приемов и порядок осмотра, для того чтобы ни одна деталь не была упущена. 

Таким образом, руководитель следственно-оперативной группы по прибы-

тии на место происшествия обязан: 

Оценить сложившуюся обстановку и доложить дежурному по ОВД о харак-

тере и масштабе происшествия, пострадавших, ущербе и о нуждаемости в по-

мощи ряда служб; 

По возможности оказать доврачебную помощь пострадавшим, до прибытия 

скорой помощи, минимизировать и устранить наступление вредных послед-

ствий; 

На основе полученной информации от специалиста-взрывотехника опреде-

лить рамки места происшествия, которое необходимо осмотреть, удалить от-

туда посторонних лиц, обеспечить его охрану и невмешательство посторонних; 

Установить очевидцев, узнать у них основную информацию о случившемся. 

Целью данного опроса является определение квалифицирующих признаков 

преступления, получение оперативно-розыскной информации для дальнейшего 

поиска и задержания лиц, совершивших данное преступление. На практике та-

кая информация фиксируется не на процессуальных документах, а в рабочих 

записях, либо посредством диктофона либо видеозаписывающих устройств. 

Так же одним из первоначальных действий является устранение возможной 

опасности повторного срабатывания взрывного устройства, либо активация 

других устройств, на данном этапе осмотра участие принимают специалисты-

взрывотехники. Прибывшие на место происшествия сотрудники должны со-

блюдать меры личной безопасности, чтобы избежать новых потерь и жертв. 

Именно поэтому они должны знать, что может послужить причиной повторного 

взрыва. Опасность повторного взрыва наиболее реальна в жилых домах, строе-

ниях, помещениях, которые газифицированы газом в баллонах, при условии, 

что они возведены в местах активного выделения природного газа из почвы. 

Особенно это касается аварий на взрывоопасных предприятиях, складах с бое-

припасами, где за периодом активного горения, разлета и химического зараже-

ния, следует этап скрытой опасности.  
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Если участники следственно-оперативной группы устанавливают опасность 

повторного взрыва, то они должны держаться на безопасной дистанции от пред-

полагаемого участка опасности. Расстояние это определяется специалистами, 

исходя из природы и убойного действия взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, так же возможно использование, автоматизированного программного 

комплекса «Осмотр места происшествия при обнаружении или применении взры-

воопасных предметов» разработанный Московским университетом МВД России 

имени В.Я. Кикотя совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 

Трудоемкость осмотра места происшествия по факту применения взрывных 

устройств связана с масштабностью территории, которая подлежит исследова-

нию. В данном случае, как отмечалось ранее, руководитель СОГ должен опре-

делить необходимое число личного состава для полного и эффективного прове-

дения следственного действия. Специалисты определяют радиус поиска фраг-

ментов взрывных устройств в рамках от 50 до 200м, как правило, осмотр про-

водится путем сплошного прочесывания местности с использованием техниче-

ских средств. 

На второй стадии подготовительного этапа, а именно до начала рабочей ста-

дии, руководитель СОГ должен определить, что будет являться приоритетной 

задачей. Так, например, если происшествие имеет своим местом магистральные 

дороги, автострады, то длительное оцепление и остановка движения применять 

нецелесообразно, так же как отсрочка, связанная с восстановлением линий 

электропередач, нефте- и газопроводов. В данном случае осмотр необходимо 

начинать с тех участков, которые имеет жизненно необходимое значение, функ-

ционирование которых напрямую зависит от этих объектов. Именно поэтому 

целесообразнее осматривать объекты, которые требуют восстановительной ре-

монтной техники. Правило осмотра от цента к периферии не всегда будет здесь 

уместно. 

Немаловажным действием СОГ является фиксация осмотра места происше-

ствия на момент прибытия, пока сохраняется первоначальная картина происше-

ствия, в дальнейшем видеозаписи и фотографии прилагаются к материалам уго-

ловного дела, что позволяет отразить полноту, объективность проведенных ме-

роприятий, а также сохранение информации. 

За оценкой общей обстановки следует распределение обязанностей между 

участниками следственно-оперативной группы, они могут быть разбиты на под-

группы, распределяться на отдельные участки места происшествия, все это за-

висит от объема работы, количества участников и масштаба происшествия. Перед 

осмотром все проходят краткий инструктаж, в рамках которого каждому ставятся 

задачи, согласно их компетенции, и напоминается о соблюдении мер личной без-

опасности во избежание потерь. 

Важным моментом является организация и проведение эвакуации постра-

давших, лиц, оказавшихся на месте происшествия. После проведения данного 

мероприятия проводится оцепление, устанавливается по возможности охрана, 

с целью невмешательства посторонних лиц в работу СОГ. 
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В случаях, когда в результате действия взрывных устройств произошло раз-

рушение объекта, где данное устройство сработало, это различные здания, по-

мещения, необходимо получить технический паспорт объекта с указанными в 

нем конструктивными элементами. В данном случае у специалистов появится 

возможность определения примерного места, а также способа закладки взрыв-

ного устройства. 

Таким образом, осмотр места происшествия по факту применения взрывных 

устройств является действительно сложной и трудоемкой работой. Кроме того, 

данная работа связана с опасностью для жизни и здоровья сотрудников, при-

бывших на место происшествия для его осмотра. Именно поэтому работа в та-

ких условиях требует пристального внимания, постоянного взаимодействия со 

специалистами-взрывотехниками, опыта руководителей для грамотного по-

строения задач, так и участников СОГ, претворяющих данные задачи в жизнь, 

активности, настойчивости, но при этом аккуратности в организации о выпол-

нении работы качественно и эффективно. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧНОГО МАРКЕТИНГА  

НА СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования инструментов 

социально-этичного маркетинга. Трансформация социально-экономической 

сферы опосредует дальнейшее развитие концепции маркетинга, ориентиром ко-

торого становится человек. Таким образом, эволюция маркетинговой деятельно-

сти в сочетании с социально-экономическими изменениями в обществе привели 

к возникновению его новейшей концепции – социального-этичного маркетинга. 

Социально-этичный маркетинг логически появился в ходе развития маркетинга, 

и является дальнейшим перспективным этапом этого развития. 

Ключевые слова: социально-этичный маркетинг, инструменты социально-

этичного маркетинга, ценообразование, особенности поведения, маркетинговые 

исследования, реклама, товарная политика. 

 

Маркетинговый инструментарий существует для того чтобы предприятия 

могли более эффективно удовлетворять потребности потребителей и таким об-

разом увеличивали свою прибыль. В третьей четверти XX века маркетологи при-

ходят к выводу, что помогая людям сформировать позитивные привычки, кото-

рые будут полезны для общества в целом, можно формировать стратегии марке-

тинга, которые будут не только приносить прибыль но и улучшать социо-эколо-

гическую обстановку в мире. Данное применение маркетинга получило название 

«Социально-этичного маркетинга». В основном цель социально-этичного марке-

тинга состоит в том, что бы способствовать улучшению жизни отдельного чело-

века и общества в целом [7]. 

Основная проблема социально-этичного маркетинга состоит в том, что чело-

век может не получать прямой выгоды для себя, например оказывая донорскую 

помощь, социальный маркетинг в таком случае должен сконцентрировать вни-

мание на моральном удовлетворении от совершения благих дел. Социальный 

маркетинг может быть продуктивно применен в решении большого объема за-

дач, не только связанных со здоровым образом жизни, планированием семьи, но 

и в случаях решения глобальных вопросов сохранения не возобновляемых ре-

сурсов и охраны окружающей среды. 

Реализация концепции социально-этичного маркетинга отличается от кампа-

нии продвижения общественных услуг, так же как и предпринимательский мар-

кетинг отличается от рекламы в СМИ.  

                                                            
1 © Полянский Д. С., 2022. 
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Несмотря на то, что большая часть программ социального маркетинга про-

грамм субсидируется государством или некоммерческими организациями, дея-

тели социально-этичного маркетинга могут обращаться в компании, которые по-

ощряют деятельность, полезную для общества и выгодную для себя. Например, 

страховые компании заинтересованы в противопожарной безопасности, охране 

труда, отказе от курения и других изменениях поведения, которые сократят 

число несчастных случаев, и, таким образом, избавят компании от необходимо-

сти платить страховку. Некоторые пивные и ликероводочные заводы стимули-

руют кампании по повышению безопасности движения, чтобы продемонстриро-

вать свою гражданскую ответственность и уменьшить стремление правительства 

и общественности принять законы о продаже и распитии спиртных напитков. 

Социально-этичный маркетинг предлагает набор концепций для осуществле-

ния социальных изменений, основываясь на свободе личности и правах людей 

распоряжаться собственными жизнями, социальный маркетинг не заставляет, а 

убеждает изменяться. 

Анализ и выявление проблем предстоит всей программе социально-этичного 

маркетинга. Ошибки на данном этапе могут привести к провалу все последую-

щие маркетинговые действия. Недостаточно целостное выявление проблем при-

водит к упрощенным и неэффективным программам. Специалист по социально-

этичному маркетингу должен четко определить и понять проблему. Часто для 

этого необходимо проводить полномасштабные исследования крупных выборок 

людей, которые могут оказать влияние на устранение проблемы и которые 

имеют к ней отношение. Проблема должна быть осознанна с позиции людей, на 

которых программа будет воздействовать. Определение проблемы формирует 

выбор целевых аудиторий. Надо сегментировать аудиторию и выбрать одну или 

несколько групп в качестве основы для разработки программы социально-этич-

ного маркетинга. Например, программа борьбы с наркоманией для подростко-

вых групп будет отличаться от аналогичной программы для взрослых наркоза-

висимых. Первая программа призвана обучить подростков не поддаваться дав-

лению со стороны референтных групп, вторая – акцентировать внимание на дей-

ствиях, которые помогут искоренить губительную привычку. 

Если кампания социально-этичного маркетинга финансируется государ-

ством, то задача социально-этичного маркетинга – охватить самые неблагопо-

лучные слои общества. Хотя это могут быть и другие слои, но главное – чтобы 

она принесла пользу.[3] Например, социально оправданно проводить кампанию 

по детской вакцинации в районах с низким процентом вакцинации. Только четко 

представляя цели и задачи программы, можно правильно определить целевые 

аудитории. Нужно хорошо понять выбранную целевую аудиторию. На этом 

этапе специалисты по социальному маркетингу проводят личные интервью с 

членами группы, наблюдения и исследования для того, чтобы лучше узнать ее 

интересы, отношение к предлагаемому изменению поведения, причины, по ко-

торым группа может не захотеть изменить поведение, что может привлечь ее в 

этой перемене, какими средствами информации пользуется группа и другие све-

дения, полезные для программы социального маркетинга. 
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Эффективный план социально-этичного маркетинга должен составляться с 

так же тщательно, как и любой другой маркетинговый план. Программы соци-

ально-этичного маркетинга часто агитируют людей совершать перемены в 

жизни, дающиеся им тяжело, например, бросить курить или употреблять алко-

голь, поэтому план социально-этичного маркетинга должен быть тщательно про-

думан и выполнен. План социально-этичного маркетинга должен включать сле-

дующие элементы:  

1) новый продукт и модель поведения, предлагаемые взамен прежних; 

2) стоимость предлагаемых изменений;  

3) где и каким образом человек может получить данную возможность к изме-

нениям;  

4) какие меры следует предпринять для поддержки конкретного плана марке-

тинга [1]. 

В плане маркетинга обязательно должны быть описаны желаемые изменения 

в поведении людей, на которых будет направленно воздействие, временные па-

раметры воздействия, и система показателей оценки результативности. Действия 

направленные на четко определенную целевую аудиторию, более эффективны, 

чем кампания предполагающая массовое воздействие. 

Какое именно изменение поведения предложить людям, должно быть тща-

тельно продуманно маркетологами. В современных научных исследованиях на 

тему восприятия инноваций, акцентируется внимание на ряде факторов имею-

щих большое значение. Инновации поведения, принимаются с наибольшей ве-

роятностью в тех случаях, когда может быть представлен их положительный ре-

зультат, а также когда новшества совместимы с реальной жизнью, и могут быть 

апробированы и оценены на предмет получения преимуществ, предложенного 

перед тем, что было ранее [5]. 

Специалисты по социально-этичному маркетингу стараются оптимально 

упростить предлагаемое ими изменение поведения, сделать его наиболее доход-

чивым и легким с тем, чтобы оно с наибольшей вероятностью было принято це-

левой аудиторией. 

Задачей эксперта по социально-этичному маркетингу является мотивация лю-

дей к трансформации их поведения путем демонстрации данного изменения в по-

зитивном формате. Типовые программы социально-этичного маркетинга нацелены 

на внедрение и принятие позитивных идей (как например, ценность отказа от куре-

ния, сдачи донорской крови, освоение приемов оказания первой помощи – искус-

ственного дыхания и массажа сердца), они должны опираться на пропаганду не аб-

страктных, а реальных и понятных идей. 

Специалисты по социально-этичному маркетингу предлагают людям кон-

кретный продукт, при помощи которого можно стимулировать человека внести 

изменения в собственное поведение и сделать это наиболее легко и эффективно. 

Разработка и продвижение продуктов, способствующих изменениям, часто отли-

чает социально-этичный маркетинг от других подходов к общественности, целиком 

и полностью опирающихся на средства рекламы. 

В рамках программы Стэндфордского университета по профилактике сердеч-

ных заболеваний были выпущены и распространены большие магниты в форме 
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сердца и серии мини-плакатов о еде, полезной для сердца, для того, чтобы люди, 

принадлежащие к целевой аудитории, могли прикрепить их дома на холодиль-

ник как напоминание о необходимости полезного для сердца питания [3]. 

Понятные любому и выразительные рисунки, изображенные на карточках, 

убеждают родителей сделать детям необходимые прививки. Никотиновый пла-

стырь снижает физиологическую зависимость от табака, ускоряя изменение по-

ведения, необходимое для того, чтобы бросить курить. В каждом конкретном 

случае продукт облегчает переход к благоприятным изменениям поведения. 

Стоимость продукта определяется затратами на его приобретение. В структуру 

стоимости можно включить время, затрачиваемое на поход в магазин, усилия, со-

вершаемые при выборе покупки, стоимость хранения, использования, ремонта и, в 

конечном счете, утилизации купленного продукта [9]. 

В контексте социально-этичного маркетинга стоимость в ее денежном выра-

жении часто не принимается в расчет, однако стоимость, выраженная не в день-

гах, а в затраченном времени, усилиях, психологическом напряжении, может 

быть очень высокой. 

Социально-этичный маркетинговый подход предполагает приобретение про-

дукта или принятие новой модели поведения призванных улучшить жизнь. Спе-

циалисты по социально-этичному маркетингу часто не могут прибегать к сниже-

нию цены, т.к. в денежном выражении изменение поведения обычно равно нулю, 

затраты для человека часто выражаются в усилиях по преодолению давно усто-

явшихся привычек. 

Для уменьшения этих затрат специалисты по социально-этичному марке-

тингу применяют два широких подхода. Во-первых, они могут повысить реаль-

ную ценность предлагаемого продукта. Во-вторых, могут попробовать повысить 

значимость принятия новой модели поведения путем уменьшения фактических 

или реальных затрат. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что социально-этичный мар-

кетинг является необходимым элементом совремееного общества и экономики. 

Но его применение требует гораздо более концентрированных усилий, чем в 

обычном коммерческом маркетинге и оценка результатов требует большего вре-

мени, так как изменения в поведении являются более длительным процессом чем 

реакция на потребление товаров повседневного спроса. 
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Как известно, предпринимательская деятельность всегда связана с рисками, 

которые обуславливаются неопределенностью ее результатов и условий осу-

ществления. Неопределенность вызывается ограниченностью информации об 

условиях деятельности, вероятностным характером событий, влияющих на при-

нимаемые управленческие решения, различиями и противоречивостью интере-

сов участников рынка, приводящими к конфликтным ситуациям и противозакон-

ным действиям. 

Целью экономической безопасности хозяйствующего субъекта обычно явля-

ется упреждение возможных угроз его деятельности, к которым относятся спо-

собствующие нарушению его целостности, устойчивости, способности к разви-

тию условия и факторы.  

Нарушение целостности фирмы возникает при уничтожении некоторых эле-

ментов системы, к которым относятся ресурсы (финансовые, материальные, кад-

ровые) и виды осуществляемой деятельности (операционная, финансовая, инве-

стиционная). Любые угрозы имуществу предприятия, его сотрудникам и репута-

ции фирмы скажутся на целостности экономической системы, например, огра-

ничение конкуренции, незаконное получение заемных средств, мошенничество, 

кражи, уничтожение или повреждение имущества и другие. 

Угрозу безопасности хозяйственной деятельности представляют диспропор-

ции, возникающие при потреблении ресурсов в операционной и инвестиционной 

деятельности, которые могут способствовать их перерасходу и завышению себе-

стоимости продукции, что, в свою очередь снизит конкурентоспособность. А 

диспропорции при осуществлении различных видов деятельности могут приво-

дить к неэффективному расходованию ресурсов, что не позволит получить необ-

ходимый доход. 

                                                            
1 © Руховец Л. В., 2022. 
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Устойчивости экономического субъекта могут угрожать несвоевременные 

поставки сырья и материалов или их срывы, недостаток финансовых ресурсов, 

возникающий по разным причинам, падение спроса на выпускаемую продукцию 

и т. д. 

Российская экономика в настоящее время функционирует в условиях финан-

сово-экономической нестабильности. Для нее характерно падение покупатель-

ной способности населения в связи с продолжающейся пандемией и угрозой по-

тери работы; волатильность курса национальной валюты, цен на нефть и газ; по-

вышающийся уровень инфляции, несмотря на ужесточение мер денежно-кредит-

ного регулирования, что не способствует финансовой и экономической устойчи-

вости хозяйствующих субъектов. 

Любая организация, являясь открытой системой, существует в определенной 

внешней среде, которая оказывает влияние на ее поведение. Среди внешних угроз 

можно отметить неадекватную промышленную политику, проводимую государ-

ством, а также ужесточение денежно-кредитной политики. Так, за текущий год в 

связи с ростом инфляции Банк России существенно повысил значение ключевой 

ставки с 4,25 % годовых (27.07.2020 г.) до 8,5 % годовых на 17.12.2021 г.  

Повышение уровня ключевой ставки практически в два раза означает увели-

чение стоимости кредитов для бизнеса, а также снижение привлекательности 

приобретения российских акций инвесторами для получения дивидендного до-

хода. Более интересными становятся вложения в ОФЗ, по которым риск минима-

лен, а доходность существенно выше дивидендной доходности российских ак-

ций. В связи с этим рефинансирование бизнесом долговых обязательств также 

будет осуществляться по повышенным ставкам, что уменьшит прибыль эмитен-

тов реального сектора экономики, а соответственно и возможности развития. 

Использование финансового рынка в качестве источника привлечения денеж-

ных средств для финансирования как собственного, так и заемного капитала, со-

блюдение разумного подхода к заимствованиям с целью снижения рисков банк-

ротства, проведение грамотной дивидендной политики повышает уровень эко-

номической безопасности организации [1, с. 302]. 

 Для использования нераспределенной прибыли как источника увеличения 

капитала требуется наличие в организации финансовой стратегии, определяю-

щей долю прибыли, направляемой на увеличение собственного капитала. Также 

необходимо определить, какую часть направить на выплату дивидендов по ито-

гам года, поскольку частные инвесторы заинтересованы в доходности своих ин-

вестиций, а, следовательно, большую часть свободных денежных средств вкла-

дывают в российские акции, имеющие приличный дивидендный доход, тем са-

мым способствуя развитию отечественной экономики. По данным Банка России 

в 2021 году в отечественные акции было вложено больше, чем в акции иностран-

ных эмитентов именно по причине их большей дивидендной доходности. 

Любая фирма представляет собой систему, где первостепенную роль играет 

работающий в ней человек. Обычно – это сложная социальная система, и от сте-

пени ее сложности зависит и ее уязвимость. Существование такой системы не-

предсказуемо, поскольку в любой момент времени она может перестать осу-
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ществлять свои функции. Поэтому одной из целей управления организацией яв-

ляется снижение дестабилизирующего влияния персонала компании на резуль-

таты ее деятельности.  

К угрозам кадровой безопасности можно отнести как преднамеренные дей-

ствия и ошибки работников по причине непрофессионализма, недобросовестно-

сти, неблагонадежность, девиантное поведение сотрудников, негативный мо-

рально-психологический климат в коллективе, ошибки при подборе персонала, 

огрехи корпоративной культуры и т. д. Причем эти угрозы могут возникать как 

сознательно (сотрудники, обиженные на руководство, завербованные конкурен-

тами), так и бессознательно (низкая квалификация, неорганизованность, недис-

циплинированность, вредные привычки, а иногда и зависимости), что чревато 

преступным поведением и способствует совершению правонарушений. 

Одной из задач обеспечения экономического роста является содействие раз-

витию малого и среднего предпринимательства. Для этого 

в условиях пандемии были предприняты достаточно существенные бюджет-

ные меры поддержки корпоративного сектора, которые приводят к увеличению 

корпоративного кредитования, в том числе малому и среднему бизнесу.  

Существенную роль при этом играет курс национальной денежной единицы, 

который последние годы является волатильным. Поэтому фирмам, занимаю-

щимся внешнеэкономической деятельностью, при заключении импортных кон-

трактов следует использовать инструменты, позволяющие фиксировать курс 

рубля и не зависеть от его колебаний. 

Среди проблем обеспечения экономической безопасности фирмы в условиях 

нестабильности финансово-экономической системы можно выделить: 

Снижение доходов населения в связи с пандемией, что вызывает падение по-

купательной способности, поэтому спрос на товары и услуги снижается; 

Обвал курса национальной валюты, а также ее волатильность, что делает не-

выгодным импорт товаров, услуг. С одной стороны, если используются импорт-

ные комплектующие изделия, стоимость конечной продукции повышается, а с 

другой стороны – возникает необходимость импортозамещения, что в перспек-

тиве способствует экономическому росту и снижению зависимости российских 

организаций от импорта; 

Ограничение возможностей привлечения дополнительного капитала на фи-

нансовых рынках, как по причине введенных санкций, так и существенной вола-

тильности рынков; 

Обеспечение кадровой безопасности из-за демографической ситуации, а 

также снижения качественных характеристик рабочей силы; 

Увеличение количества преступлений против собственности (кражи, несанк-

ционированный доступ в информационные базы, поджоги автомобилей, рейдер-

ские захваты и т. д.);  

Предпринимаемых государством антикризисных мер явно недостаточно для 

нормализации ситуации.  

Поскольку целью экономической безопасности организации является обеспе-

чение ее устойчивого и максимально эффективного функционирования в насто-

ящее время и обеспечение высокого потенциала развития и роста предприятия в 
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будущем, руководству необходимо использовать свои сильные стороны, нивели-

руя угрозы для поддержания своей организации на плаву в сложившихся усло-

виях неопределенности. 

Также для повышения уровня экономической безопасности предприятия 

необходимо формирование адекватной кадровой политики для повышения кон-

курентоспособности фирмы, а также создание корпоративной культуры на ос-

нове деловой солидарности, атмосферы доверия как внутри коллектива, так и в 

партнерских отношениях с другими организациями. 
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НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

Аннотация. В статье рассматриваются понятие и сущность налоговой без-

опасности как на уровне государства, так и на уровне региона и субъекта пред-

принимательства. Только в совокупности устойчивого развития каждого уровня 

стоит рассчитывать на обеспечение и соблюдение национальных интересов 

страны, общества и конкретного гражданина. Налоговые поступления являются 

главными источниками доходов бюджетов всех уровней. Важнейшим условием 

обеспечения налоговой безопасности государства в целом является обеспечение 

полного и устойчивого поступления налогов в бюджеты различных уровней. 

Ключевые слова: налоговая безопасность, экономическая безопасность, 

уровень, налоги, налоговая политика. 

 

Роль налогов чрезвычайно важна, ведь они влияют на функционирование 

всех субъектов хозяйствования и являются инструментом регулирования эконо-

мики. Налоговую безопасность государства необходимо рассматривать как са-

мостоятельный объект исследования через достаточность поступлений от нало-

гов в бюджет и влияние налогового давления на субъекты хозяйствования. 

Только сбалансированность необходимого количества налоговых поступлений 

вместе с эффективным налоговым давлением способны определить эффектив-

ность экономики в целом [1]. Следует также учитывать многоаспектность термина 

налоговая безопасность государства, сложные взаимосвязи ее элементов и сочета-

ние интересов индивидуумов, предприятий, регионов и государства в обеспече-

нии устойчивого социально-экономического развития. Стоит выделить [5]: 

 налоговую безопасность индивидуального налогоплательщика, при кото-

рой достигаются минимальные налоговые риски при условии соблюдения зако-

нодательства;  

 налоговую безопасность региона, которая определяется уровнем местного 

налогообложения;  

 налоговую безопасность государства, при которой существует совершен-

ное законодательство, присутствует справедливый и уместный уровень налого-

обложения;  

 международную налоговую безопасность, которая обеспечивает налого-

вую безопасность международным объединениям и организациям. 

Государство играет руководящую роль в процессе обеспечения экономиче-

ской безопасности страны. Это объясняется выполнением государством функ-

                                                            
1 © Сафохина Е. А., 2022. 
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ции гаранта государственных интересов. Поэтому необходимо исследование со-

гласования государственных, корпоративных и индивидуальных интересов  

[6, с.72]  

Для того чтобы национальная налоговая безопасность была достигнута, все 

элементы налоговой системы должны отвечать требованиям национальной эко-

номической безопасности. Поэтому можно констатировать четкую зависимость 

национальной безопасности от степени развитости и эффективности налоговой 

политики, возможности приспособления к изменениям налоговой системы. Сама 

же национальная налоговая безопасность может быть определена как такое со-

стояние налоговой системы, которая характеризуется стабильностью и эффек-

тивностью, предполагает способность защиты национальных экономических ин-

тересов и противостояния угрозам, способность развивать и реализовывать нало-

говый потенциал, эффективно использовать конкурентные преимущества нало-

говой системы в современных условиях. Налоговая безопасность государства 

может быть определена эффективностью налоговой политики государства, объ-

единяющей налоговые интересы как государства, так и индивидуумов. С нало-

говой точки зрения, проблема налоговой безопасности может быть сведена к 

обеспечению государством определенного объема поступлений налогов, который 

является оптимальным для выполнения его функций. Налоговая безопасность мо-

жет быть достигнута при таком положении в экономике, при котором совпадают 

интересы государства и налогоплательщиков путем экономически обоснованного 

количества и величины налогов, четкости и прозрачности их взыскания на основе 

совершенного налогового законодательства и принципа справедливости. С точки 

зрения фискальной достаточности, обеспечение налоговой безопасности происхо-

дит через получение такого объема налоговых поступлений, который необходим 

для выполнения функций, которые возложены на государство. Фискальная без-

опасность также зависима от налоговой безопасности, на нее влияют многочис-

ленные налоговые льготы [4]. 

Сейчас исследования сути и методов управления налоговой безопасностью 

на уровне региона носят лишь теоретический характер. В данных условиях ры-

чагов влияния на налоговую безопасность в государственных органах местного 

самоуправления практически нет, ведь средства от местных налогов и сборов, 

попадающих в местные бюджеты, незначительны. Кроме того, практически огра-

ничены полномочия органов местного самоуправления по установлению мест-

ных налогов и сборов. 

Налоговая безопасность на уровне отдельного предприятия, на микроуровне, 

означает взаимозависимость всех условий и факторов, которые дают субъектам 

хозяйствования независимость, устойчивость и расширенное воспроизводство. 

Такое толкование предполагает способность предприятия контролировать соб-

ственные экономические ресурсы, наличие благоприятного инвестиционного 

климата на предприятии и имеющиеся условия для устойчивого экономического 

развития. Налоговая безопасность предприятия является таким экономическим 

и финансовым состоянием налогоплательщика, при котором достигается мини-

мизация налоговых рисков, он добросовестно платит все установленные налоги, 

а исполнительные и контролирующие органы защищают налогоплательщиков в 
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соответствии с действующим законодательством. При данных условиях возрас-

тет чистая прибыль предприятия, и, вместе с тем, должен повыситься его уровень 

экономической безопасности. Основной задачей для достижения желаемой нало-

говой безопасности является законодательно-установленный уровень налогооб-

ложения, что позволит сбалансировать интересы налогоплательщиков и государ-

ства, путем мотивации налогоплательщиков платить вовремя и в полном объеме 

[2, 5]. 

В современных глобализационных и интеграционных условиях существует 

необходимость определения международного уровня налоговой безопасности. 

Проблемы обеспечения коллективной безопасности все больше приобретают по-

пулярность, и государство нуждаются в финансовых ресурсах, необходимых ему 

в результате расширения круга его функций и обязанностей. В случае привлече-

ния страны к международным организациям, возникает необходимость отвечать 

социально-экономическим стандартам жизни. А налоги являются механизмом 

достижения этих стандартов [3]. 

Налоговая безопасность может быть достигнута проведением выверенной 

налоговой политики в соответствии с принятыми положениями, доктринами, 

концепциями, стратегиями или программами в политической, социально-эконо-

мической, информационной и именно в налоговой сфере. Самым основным ин-

струментом образования эффективной и стабильной системы налогообложения 

является налоговая безопасность, основными задачами которой является обеспе-

чение экономически необходимого уровня налоговых поступлений в бюджет, ра-

циональное функционирование экономики в целом, равноценное отношение к 

налогоплательщикам всех уровней и создание условий для возможного участия 

Российской Федерации в международных организациях [7]. 

Итак, для того чтобы обеспечить развитие экономики государства необхо-

димо соблюдать все без исключения условия соответствия показателей налого-

вой безопасности требованиям национальной экономической безопасности гос-

ударства. Существенной угрозой налоговой безопасности являются политиче-

ский и экономический факторы, с которыми постоянно сталкиваются государ-

ственные органы. Поэтому необходимо постоянное исследование и мониторинг 

данных факторов, необходимо выработать действенные методы их нивелирова-

ния и решения для достижения налоговой безопасности государства.  
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Аннотация. В статье автор исследует положительный опыт законодательства 

Кыргызской Республики, связанный с включением в систему уголовного законо-

дательства такой категории, как «уголовный проступок». Отмечает, что актуаль-

ность выбора государства для проведения сравнительного исследования обу-

словлена широкомасштабным реформированием материального и процессуаль-

ного уголовного права, в результате которого в Кыргызстане вступило в силу 

новое уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Исследование за-

конодательных новаций, осуществляемых в результате реформирования уго-

ловно-правовой системы Кыргызской Республики, в числе первых на постсовет-

ском пространстве принявшей отдельный Кодекс о проступках, опередивший 

курс на гуманизацию правосудия, оптимизацию уголовной ответственности, де-

криминализацию деяний, дало возможность автору сформулировать выводы об 

эффективности таких законодательных решений и возможности использования 

данного опыта нахождения уголовного проступка в системе российского уголов-

ного законодательства.  

Ключевые слова: уголовный проступок, уголовное законодательство, зару-

бежный опыт, исторический аспект, эффективность. 

 

22 декабря 2016 года президент Кыргызской Республики подписал закон, ко-

торый имел направленность на принятие ряда основополагающих нормативных 

актов в сфере уголовной юстиции и с 1 января 2019 года вступили в действие три 

новых кодекса: Уголовный кодекс, Кодекс о проступках и Кодекс о нарушениях. 

В числе новаций в области уголовного законодательства оказалась новая трех-

компонентная градация общественно опасных деяний на нарушение, уголовный 

проступок и преступление, что стало существенным отличием от их прежней 

двухкомпонентной классификации на преступление и административное право-

нарушение. Нормативно данные изменения, как отмечается в юридической ли-

тературе, привели к необходимости в уголовно-правовом регулировании посред-

ством Уголовного кодекса Кыргызской Республики и Кодекса Кыргызской Рес-

публики о проступках (далее – КоП КР) [2, с. 137-141] 

Кодекс Кыргызской Республики о проступках структурно состоял из 10 раз-

делов, 34 глав. К числу проступков были отнесены отдельные составы админи-

стративных правонарушений, совершенных физическими лицами. Из структуры 
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Уголовного кодекса КР законодатель выделил и классифицировал в качестве 

уголовных проступков преступления небольшой тяжести (умышленные пре-

ступления, за которые максимальное наказание не превышает двух лет лишения 

свободы) и неосторожные преступления, за которые максимальное наказание не 

превышает пяти лет лишения свободы.  

При этом, под проступком в отличие от преступления стало пониматься дея-

ние, причинившее вред, который не является тяжким или значительным, а также 

умышленное деяние, создающее угрозу причинения значительного вреда (ч. 2 

ст. 15 КоП КР). Исходя из законодательной логики, преступления и проступки 

следовало отграничивать друг от друга размером причиненного вреда: в случае 

совершения преступления причиненный вред должен был быть тяжким, значи-

тельным, крупным или особо крупным; в случае совершения проступка вред дол-

жен был быть менее тяжким. Соответственно причинение менее тяжкого вреда 

должно было влечь и более мягкие последствия, чем при совершении преступле-

ния. Так, в частности, совершение проступка в соответствии с новым законода-

тельным решением влекло назначение наказания в виде применения мер уго-

ловно-правового воздействия, не связанных с лишением свободы (ч. 1 ст. 43 

КоП КР). В число таких мер были включены общественные работы, ограничение 

свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, исправительные работы, штраф. Определяя меры 

ответственности за проступок не в качестве наказания, а в качестве мер уго-

ловно-правового воздействия, законодателем было установлено, что совершение 

проступка не влечет за собой судимости (ч. 3 ст. 42 КоП КР). 

Автором статьи положительно оцениваются правовые установления Кодекса 

Кыргызской Республики о проступках, поскольку данное направление реформи-

рование системы уголовного законодательства Кыргызской Республики основы-

валось на следующих концептуальных основах:  

– во-первых, сокращение количества общественно опасных деяний, законо-

дательно отнесенных к категории преступлений с соответствующей минимиза-

цией случаев решения возникающих в обществе социальных конфликтов по-

средством уголовно-правовых средств; 

– во-вторых, привлечение к ответственности в случае совершения проступка 

должно осуществляться в упрощенной форме с точки зрения уголовно-процес-

суальных процедур, а это, в свою очередь, привело бы к значительному сниже-

нию нагрузки на правоохранительные органы; 

– в-третьих, в случае примирения сторон при совершении проступка уголов-

ное преследование могло быть прекращено; 

– в-четвертых, отграничивающим критерием преступления от проступка за-

конодателем определялся размер причиненного вреда; 

– в-пятых, при назначении штрафа за совершение проступка, его размер дол-

жен быть существенно ниже, чем при совершении преступления. 

При этом, следует отметить, что в поддержку выделения категории проступка 

еще до принятия соответствующих правовых норм, неоднократно высказыва-

лись многие ученые-юристы Кыргызской Республики. Так, например, указыва-
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лось на то, что важность трехкомпонентной градации общественно опасных де-

яний на нарушение, уголовный проступок и преступление обусловлена в том 

числе «устареванием» концепции единого источника уголовного права. Обяза-

тельным условием такой градации должен являться высокий уровень гарантиро-

ванных законодателем прав и свобод личности в случае привлечения к ответ-

ственности за совершение проступка [1, с. 23-25]. 

В июле 2021 года парламентом Кыргызской Республики во втором и третьем 

чтениях были приняты новые проекты Уголовного, Уголовно-процессуального 

кодексов и Кодекса о нарушениях, в сентябре 2021 года по причине внутренних 

противоречий конституционным положениям и нормам действующего законо-

дательства Кыргызской Республики были возвращены президентом с целью вы-

работки согласованного варианта [3]. Доработанные по итогам возражений 

главы государства и принятые затем проекты были подписаны президентом 

страны 28 октября 2021 года. 

Основными отличительными чертами нового Уголовного кодекса Кыргыз-

ской Республики являются значительные изменения в классификации преступ-

лений, в частности, в ст. 19 действующего УК РК законодателем указывается на 

то, что все преступления в зависимости от характера и степени общественной 

опасности подразделяются на преступления небольшой тяжести, менее тяжкие, 

тяжкие и особо тяжкие. Таким образом, проступки в новом УК РК стали пре-

ступлениями небольшой тяжести. В этой связи, в юридической литературе от-

мечается, что подобное законодательное решение противоречит ст. 57 Консти-

туции Кыргызской Республики. Так, по мнению профессора, доктора юридиче-

ских наук, Л.Ч. Сыдыковой, преступления небольшой тяжести и проступки – это 

не одно и то же, в связи с чем, законодательное решение вернуть их в Уголовный 

кодекс КР в качестве преступлений вступает в противоречие с новыми консти-

туционными положениями.[4] В соответствии с ч. 1 ст. 57 Конституции Кыргыз-

ской Республики, каждый считается невиновным в совершении преступления 

и/или проступка, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном за-

коном порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.  

На сегодняшний день очевидно, что во-первых, большинство концептуаль-

ных изменений в правовой среде последних лет в Кыргызстане связаны с функ-

ционированием политического режима, с системой властных отношений, разви-

тием демократии, способами проведения внутренней и внешней политики, изме-

нениями в различных областях законодательства. 

Во-вторых, в Кыргызской Республики к настоящему времени уже был накоп-

лен значительный практический опыт в юридической сфере, что положительно 

сказалось на осуществляемых законодательных реформах и принимаемых изме-

нениях системы уголовного законодательства. 

В-третьих, проводимое реформирование уголовно-правовой сферы вырази-

лось в максимально социально-адаптированной политике, в целенаправленном 

развитии права, его гарантированности, в принятых законодательных актах Кыр-

гызской Республики, которые сегодня вполне способны удовлетворить потреб-

ности субъектов. В этой связи, очевидно, что процесс демократизации соци-

ально-экономических процессов в современном Кыргызстане на протяжении 
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всего пути развития суверенного государства оказывает влияние и является пря-

мым основанием для развития законодательства, одним из показателей которого 

является уголовно-правовая реформа. 
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Аннотация. В статье авторами рассматриваются актуальные вопросы уча-

стия органов внутренних дел в межведомственном взаимодействии государ-

ственных органов и организаций и международном сотрудничестве стран по во-

просам, связанным с возвратом активов, полученных преступным путем, из-за 

рубежа. Указывается на особое место Конвенции ООН против коррупции 2003 

года как основополагающего международно-правового документа, в положе-

ниях которого закладываются основные принципы и обязательства стран в 

борьбе с коррупцией, в том числе меры по возвращению активов. Приведены ос-

новные направления деятельности созданной в Российской Федерации межве-

домственной рабочей группы (при участии МВД России) по возвращению акти-

вов из-за рубежа. Определена роль компетентных органов и подразделений МВД 

России, принимающих участие в международном сотрудничестве и информаци-

онном взаимодействии по данным вопросам.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, возврат активов, междуна-

родное сотрудничество, уголовное судопроизводство, международный розыск 

активов. 

 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Феде-

рации в число задач для достижения целей обеспечения экономической безопас-

ности Российской Федерации входит укрепление финансовой системы Россий-

ской Федерации и ее суверенитета, сокращение вывода финансовых активов за 

границу и противодействие незаконным финансовым операциям.[3, п. 67] 

                                                            
1 © Сиркин Р. В., 2022. 
2 © Бушманов П. В., 2022. 
3 © Веревкина А. В., 2022. 
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Одной из угроз защищенности национальной экономики еще остается прояв-

ление экономических преступлений, таких как легализация (отмывание) денеж-

ных средств, полученных преступным путем, коррупция, нецелевое использова-

ние и хищение государственных средств.  

Все эти преступления зачастую сопровождаются выводом в иностранные 

юрисдикции активов, полученных в результате их совершения, с последующим 

отмыванием и использованием. Объемы выводимых средств за рубеж в большей 

части не возвращаются обратно в национальную экономическую систему, что 

критически сказывается на ее развитии.  

По данным Росфинмониторинга за 2019 год по результатам работы штаба по 

возврату активов крупнейших банков при Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации заблокировано активов, сумма которых эквивалентна 140 млн. дол-

ларов США, выявлено и передано активов для ареста и возврата на сумму 50 

млрд. рублей.[10,с.19] 

В этой связи указанная проблематика представляется весьма актуальной для 

российской экономики, в особенности из-за политики санкций США и Евросо-

юза, замедления роста макроэкономических показателей и высокого уровня кор-

рупции [11]. 

В мировом сообществе для решения задач, связанных с возвратом активов из-

за рубежа в страны их происхождения, используются различные международно-

правовые и уголовно-процессуальные инструменты при взаимодействии компе-

тентных органов. Механизм взаимодействия с компетентными органами ино-

странных государств по этим вопросам закладывается в положениях многосто-

ронних и двусторонних международных договоров Российской Федерации или 

основывается на принципе взаимности в рамках международной правовой по-

мощи. 

Наиболее значимым документом в этой сфере является Конвенция Организа-

ции Объединенных Наций против коррупции – универсальный международный 

договор, устанавливающий комплексный подход к предупреждению и борьбе с 

коррупцией в разных ее проявлениях. Конвенция ООН отводит отдельную главу 

направлению, связанному с возвращением активов (Глава V), и декларирует 

«возвращение активов» как «основополагающий принцип Конвенции» [1, с. 51]. 

Российская Федерация, помимо участия в реализации универсальных между-

народных договоров, входит в международные региональные объединения, та-

кие как ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием де-

нег), Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, Организация эко-

номического сотрудничества и развития, Шанхайская организация сотрудниче-

ства, Содружество Независимых Государств.  

На наш взгляд, укреплению экономической безопасности и защите нацио-

нальных интересов наряду с участием государства в международной экономиче-

ской интеграции должно способствовать усиление региональных международ-

ных связей в целях противодействия экономической преступности с имплемен-

тацией в российское законодательство современных стандартов в сфере проти-

водействия транснациональной преступности, коррупции и отмыванию преступ-

ных доходов.  

consultantplus://offline/ref=9304485AE85B481AF43812A61A7B3BC0E39AD5B5997F3EC33FB57AA76D26A9582921C66675788AB9BB700AA6B2Q26DN
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На этом фоне требуется эффективней выявлять уязвимые места в процессах 

межведомственного взаимодействия компетентных органов стран, в том числе 

сотрудничества с отдельными отраслевыми министерствами и ведомствами 

стран, имеющие другие юрисдикции (офшорные зоны) и правовые системы.  

Актуальные проблемы осуществления правовой помощи и возврата преступ-

ных активов из-за рубежа давно являются предметом изучения в научно-професси-

ональном сообществе, в том числе таких авторов как Гриненко А.В., Хорьяков С.Н. 

[7], Кондрат Е.Н. [8], Кунев Д.А., Волеводз А.Г. [9]. 

С 2020 года по инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

функционирует межведомственная рабочая группа, в состав которой входит 

МВД России, в целях эффективного взаимодействия и координации работы фе-

деральных государственных органов и организаций в выработке согласованной 

позиции по практическим вопросам относительно возврата преступных активов 

из-за рубежа, совершенствования законодательства Российской Федерации и 

международно-правовой базы, а также сбора аналитических данных и зарубеж-

ного опыта.  

На ближайшую перспективу межведомственной рабочей группой планиру-

ется проведение комплекса мер в этой сфере, предусматривающих: 

 разработку единого межведомственного акта о порядке организации ра-

боты по возврату активов; 

 проработку вопроса создания межведомственной информационной базы о 

запросах о принятии обеспечительных мер в отношении активов за рубежом и 

об исполнении окончательных процессуальных решений по ним; 

 проработку предложений о внесении в законодательство Российской Фе-

дерации, направленных на повышение эффективности деятельности по возвра-

щению преступных активов; 

 обсуждение актуальных вопросов (повышение эффективности использова-

ния возможностей отдельных федеральных органов; реализация инициативы по 

разработке универсальной международной конвенции о возврате преступных ак-

тивов под эгидой ООН; рассмотрение обстоятельств по конкретным уголовным, 

гражданским, арбитражным, административным делам, делам об административ-

ных правонарушениях и другим материалам). 

В состав межведомственной рабочей группы от МВД России включены пред-

ставители Следственного департамента МВД России, Главного управления эко-

номической безопасности и противодействия коррупции МВД России, Главного 

управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, Национального 

центрального бюро Интерпола МВД России. 

Помимо взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дозна-

ния с соответствующими компетентными органами и должностными лицами 

иностранных государств и международными организациями в рамках уголов-

ного процесса, взаимодействие, в том числе ведение переписки, с органами гос-

ударственной власти иностранных государств и международных организаций, в 

случае, если МВД России является стороной международного договора Россий-

ской Федерации межведомственного характера, либо компетентным органом, 
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уполномоченным на реализацию межгосударственного или межправительствен-

ного международного договора Российской Федерации, осуществляется подраз-

делениями центрального аппарата МВД России по вопросам своей деятельности.  

Также в 2016 году в рамках реализации Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» между МВД России и Гене-

ральной прокуратурой Российской Федерацией (как координирующим органом 

государства по вопросам противодействия коррупции и возвращения активов) 

было заключено соглашение об обмене информацией, устанавливающее прин-

ципы, порядок и формы взаимодействия и обмена информации [2]. 

Закрепленный в соглашении механизм информационного взаимодействия 

формализовал и позволил ускорить с компетентными органами иностранных 

государств обмен информацией, содержащей сведения о проверяемых лицах и 

выводимых ими активах за рубеж.  

Мероприятия по поиску преступных активов дополнительно осуществляются 

МВД России через реализацию решений Координационного совета руководите-

лей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников 

Содружества Независимых Государств (КСОНР), в рамках которых осуществля-

ется непосредственное взаимодействие и обмен информацией между руководи-

телями соответствующих органов. Главное управление экономической безопас-

ности и противодействия коррупции МВД России в лице начальника представ-

ляет интересы МВД России в КСОНР от имени руководителя органа налоговых 

(финансовых) расследований, а также исполняет полномочия члена КСОНР в со-

ответствии с Положением о КСОНР, утвержденным Решением Совета глав Пра-

вительств Содружества Независимых Государств от 31 мая 2013 года. 

В целях предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или 

иного имущества, а также предикатных преступлений и обеспечения конфиска-

ции денег и такого имущества, включая доходы от него, правоохранительными 

органами Российской Федерации и Росфинмониторингом осуществляется ин-

формационный обмен в соответствии с установленными требованиями [4, п. 3]. 

Еще одной составляющей международного сотрудничества органов внутрен-

них дел в сфере возврата преступных активов является информационное обеспе-

чение правоохранительных и других органов Российской Федерации по линии 

Международной организации уголовной полиции – Интерпола. Национальное 

центральное бюро Интерпола МВД России, а также его территориальные под-

разделения по субъектам Российской Федерации осуществляют информацион-

ное обеспечение сотрудничества взаимодействующих органов с правоохрани-

тельными органами 194 государств – членов Интерпола [5]. 

Возможности НЦБ Интерпола МВД России при работе по возврату преступ-

ных активов из-за рубежа используются взаимодействующими органами для:  

 оказания содействия в выполнении запросов международных правоохра-

нительных организаций и правоохранительных органов других стран;  

 розыска и идентификации (местонахождения) лиц;  

 международного обмена информацией по уголовным преступлениям;  
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 установления местонахождения имущества, полученного в результате со-

вершения коррупционных преступлений. 

Стоить отметить существование в единой централизованной системе МВД 

России отдельного аппарата представителей МВД России за рубежом (загранап-

парата МВД России), которые находятся в составе дипломатических представи-

тельств и консульских учреждений.  

Деятельность загранаппарата МВД России направлена на повышение эффек-

тивности взаимодействия Министерства с компетентными органами иностран-

ных государств и международными организациями в сфере противодействия 

транснациональной преступности.[6] 

По линии загранаппарата МВД России в рамках реализации мероприятий по 

вопросам возврата активов может осуществляться:  

 координация действий органов внутренних дел Российской Федерации с 

компетентными органами иностранных государств и международными органи-

зациями; 

 информационный обмен (передача запросов) между Министерством и 

компетентными органами государства пребывания, международными организа-

циями; 

 информирование заинтересованных подразделений Министерства об 

опыте компетентных органов государства пребывания в сфере внутренних дел; 

 деятельность по выполнению международных договоров Российской Фе-

дерации в сфере внутренних дел, в том числе по вопросам розыска лиц и похи-

щенного имущества, борьбы с отдельными видами преступлений.  

Возможности загранаппарата МВД России также могут использоваться в це-

лях сбора и анализа зарубежного законодательства в вопросах установления, 

блокирования (замораживания), ареста, конфискации и возврата преступных ак-

тивов в Российскую Федерацию, а также практики исполнения приговоров и 

иных решений иностранных судов, в которых содержатся различные формы 

имущественного взыскания (наказание в виде штрафа, удовлетворение граждан-

ского иска, конфискация). Контроль и координацию деятельности загранаппа-

рата МВД России осуществляет Управление международного сотрудничества – 

головное подразделение Министерства по организации, координации и кон-

тролю в сфере международного сотрудничества, созданное в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации от 24 октября 2018 г. № 593.  

Таким образом, следует отметить важную роль органов внутренних дел с уче-

том имеющегося широкого спектра полномочий и возможностей для многосто-

роннего развития сотрудничества и информационного взаимодействия по вопро-

сам, связанным с возвращением преступных активов из-за рубежа, как с россий-

скими компетентными органами, так и компетентными органами иностранных 

государств, а также международными организациями.  

Кроме этого, укрепление международного полицейского сотрудничества 

представляется актуальным с учетом современного уровня развития информаци-

онных технологий, в том числе трансграничного оборота цифровых финансовых 
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активов и цифровой валюты, и необходимости обеспечения экономической без-

опасности национальной экономики.  
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Одним из наиболее распространенных способов проведения разведыватель-

ных действий является наблюдение, цель которого прежде всего это обнаруже-

ние объекта поиска (преступника) на местности. 

Наблюдение необходимо проводить при выполнении всех видов оперативно-

служебных и боевых задачах, на маршах, при несении повседневной службы. Его 

необходимо вести непрерывно в любое время суток (днем в сумерках, ночью) 

при любых погодных условиях. В условиях ограниченной видимости (ночью) 

целесообразно использовать приборы ночного видения, специальных средств 

для освещения местности (СПШ и его новые модификации, либо РСП- 30 и т. д.) 

так же эффективным является и получение информации используя естественный 

слуховой способ восприятия звуков (прослушивания). 

Выбрав выгодное в тактическом отношении место наблюдения на участке 

местности необходимо произвести маскировку, для чего в полной мере исполь-

зовать свойства данной местности, находящиеся на ней природно-естественные 

прикрытия либо укрытия: участки лесных зон, участки, покрытые древесно-ку-

старниковой растительности, неровные складки рельефной поверхности данной 

местности, (овражно-лощинистые участки, обратные скаты высот, карьеры), 

иные искусственные и ложные предметы, используя которые сотрудник ОВД, 

ведущий наблюдение, будет находится практически на виду у преступников, 

оставаясь не необнаруженным. 

Изначально, определяя выбор места наблюдения нужно учитывать тот факт, 

что ведущий наблюдение сотрудник ОВД должен все слышать и наблюдать ви-

зуально. Глаз человека при быстром переходе от света к темноте не может одно-

временно и корректно адаптироваться и сразу начать четко различать предметы. 

В ночное время нельзя прямо смотреть на открытый источник света. Проводя 
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наблюдение необходимо помнить, что достаточно довольно короткого взгляда 

на источник света и адаптировано-визуальное восприятие для ночного времени 

будет утрачено на восстановление этой функции уйдет более двадцати минут. 

Чрезмерно-пристальное вглядывание в темноту так же даст отрицательное 

воздействие на глаза наблюдателя, что черева то в первую очередь утомле-

нием, во избежание этого эффекта рекомендуется на короткие промежутки вре-

мени (5-10 секунд) закрывать глаза. Эта мера позволит избежать утомления. 

При искусственном источнике освещения (сигнальная ракета) недопустимо 

смотреть на источник света, рекомендуем прикрыть глаза ладонью от него и про-

водить наблюдение только за освещаемой местностью. 

В условиях, когда наблюдение проводится в темное время суток важное зна-

чение имеет сосредоточенность внимания наблюдателя, исходя из этого наблю-

дающему в ночное время недопустимо отвлекаться ненужными действиями, по-

сторонними мыслями, и все внимание сосредоточить непосредственно на наблю-

дении, это повысит чувствительность зрения почти в полтора раза. 

Что бы улучшить внимание и повысить чувствительность зрения вести 

наблюдение рекомендуется сидя. 

Глубокое дыхание, обтирание холодной водой лба, шеи, затылка, висков вы-

зывает значительное повышение чувствительности зрения что помогает сокра-

тить время адаптирования к темноте с двадцати-тридцати минут до десяти ми-

нут. 

Не будет лишним применение безалкогольных напитков, повышающих рабо-

тоспособность организма и снижающих сонливость (кофе, крепкий сладкий чай). 

Способ подслушиванием при проведении разведывательных действий при-

меняется при непосредственной близости с преступником, во время проведения 

проведении поисковых мероприятий. 

Разведка подслушиванием проводится на слух либо с применением специаль-

ных технических средств связи. Подслушивание, воспринимаемое на слух целе-

сообразно дополнять наблюдением, в особенности в ночное время суток либо в 

условиях ограниченной видимости, и применяется обычно в сочетании с ним.  

В преобладающем большинстве все воспринимаемые на слух звуковые сигналы, 

которые вызывают у наблюдателя опасно-тревожные чувства, производятся че-

ловеком. В связи с этим в случае восприятия наблюдателем казалось бы самого 

малозначительного, слабо-воспринимаемого подозрительного шума, наблюда-

телю рекомендуется «застыть» и более ответственно сосредоточится на воспри-

ятии звуков, и определения стороны «объекта» их производящего относительно 

своего местоположения. 

Не допустимо начало движения без проверки наличия преступников в непо-

средственной близости. Кто начнет двигаться первым тот рискует попасть под 

огонь что может привести к непоправимым последствиям. Во время ночных су-

мерек вибрационно-звуковые сигналы достаточно четко для получения сигнала 

о передвижении воспринимаются через поверхностные пласты земли, камени-

стые и песчаные участки. 
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Если наблюдатель принял положение лежа (на животе) ему необходимо 

вплотную прижаться ушной раковиной к поверхности участка местности. Ис-

пользуя данный способ достаточно профессиональный наблюдатель быстро 

определяет сторону откуда исходит звук. Для повышения качества восприятия 

звуковых волн ему можно использовать несколько достаточно простых, но вме-

сте с тем эффективных способа: – плотно прижать к уху сложено-согнутые по-

лукругом ладони; – алюминиевую миску (котелок или его крышку) и т. д. 

Если наблюдатель находится в положении стоя на ногах и у него в руке есть 

короткий посох (палка) облегчающая движение, при условии, что она сделана из 

природной древесины, не прошедшей промышленную обработку то к «верх-

нему» концу палки плотно прислониться ушной раковиной, а обратный конец 

посоха (палки) упереть в поверхность земляного (каменистого и т. д.) покрова. 

Выбор участка местности где будет производится получение информации ме-

тодом «прослушивания» должно подбираться в соответствии с наиболее благо-

приятными условиями и факторами, а именно: – лучшему восприятию звуковой 

информации в связи с естественно-выгодными свойствами местности; – опера-

тивно-тактической обстановки. 

Необходимо исключать выбор места в условиях где есть отражение звуковых 

волн (эхо). 

Так же необходимо помнить и тот факт, что на сложных участках местности 

«изрезанных» ущельями, оврагами, в низинах лощин, звуковые волны отражаются 

более усиленно для слухового восприятия. На таких участках местности отражение 

звуковых волн «расходится» более отчетливо-раскатисто. 

Водные (заболоченные) участки (морские акватории, поверхности рек и озер) 

способствуют отражению звуковых волн (эко) но вместе с тем являются источ-

никами, способствующими передачи звуковых волн на достаточно большие рас-

стояния (зачастую с искажениями). Неоспоримо что в ночное время на различ-

ных участках местности отражение звуковых волн усиливается, в особенности 

это выражено в зимний период, дождливо-сырую погоду. Качественно улуч-

шают дальность распространения звуковых волн порывы ветра исходящие со 

стороны нахождения преступника. 

В целях снижения искажения восприятия звуковых волн при способе прослуши-

вания, рекомендуется не вращать (быстро) головой в разные стороны. 

В случае восприятия наблюдателем звуковых волн на слух необходимо не де-

лая никаких движений корпусом и головой, «замереть» в исходной позе на не-

большой временной отрезок. 

Наблюдателю определившему и убедившемуся достоверно с какой стороны 

идут звуковые волны, рекомендуется «довернуть» голову к стороне откуда исхо-

дят звуковые волны, визуально отметить на ближайшем к месту определения ис-

точника звука визуально видимый предмет, могущий послужить достоверным 

ориентиром, определить азимут либо «поставить указку, далее спокойно, до-

ждаться повторения звука, еще раз проверить направление места нахождения его 

источающего объекта, после чего, не демаскируясь, медленными действиями, 

поворачивая голову влево-вправо и вправо-влево до момента когда достоверно 

удастся выявить местоположения объекта издающего звуковые волны (впереди, 
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сбоку, сзади), и далее постараться определить его по иным явно-демаскирующим 

его признакам (световым, слуховым и т. д.). 

Как правило звуковые волны в теплую ясно-солнечную погоду «ослабевают» 

а так же: – в дождливую погоду; – в интенсивный снегопад; – в густом лесном 

массиве; – зарослях кустарника; – участках с песчаной поверхностью Главен-

ствующими звуковыми признаками, по которым возможно достоверно опреде-

лить наличие преступников, достоверно определить их местоположение и харак-

тер проводимых ими действий, являются различные шумы, создаваемые пере-

движением людей, автомобилей и иной техникой, стрельбой из различных видов 

оружия, производством различного рода работ и т. д. 

Подводя итоги вышесказанного хотелось бы что бы тема проведения разве-

дывательно-поисковых действий на местности была введена в программу Вузов 

МВД РФ, так как имеет практическую ценность для тактической подготовки, в 

особенности сотрудников оперативных подразделений при обеспечении ими ЛБ 

для действий в особых условиях. 
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Уровень подготовки сотрудников правоохранительных органов при примене-

нии огнестрельного оружия обуславливается высокой степенью их физической, 

огневой и тактической готовностью в условиях повышенного профессиональ-

ного риска. Причинами все более частого применения огнестрельного оружия 

сотрудниками правоохранительных органов являются ситуации сознательного 

нарушения общественной безопасности хорошо подготовленными вооружен-

ными преступниками. 

Анализируя статистику применения оружия сотрудниками органов внутрен-

них дел (ОВД) в Российской Федерации, следует отметить тенденцию ежегод-

ного сокращения таких случаев. Согласно исследуемым данным, «показатель за 

2018 год составил на 37,7 % меньше, чем за 2014 год. Чаще всего оружие приме-

няется с целью остановки транспортного средства (40,8 %), предупредительного 

выстрела или подачи сигнала тревоги (33,9 %), обезвреживания животного, угро-

жающего жизни и здоровью граждан и (или) сотруднику полиции (18,9 %), а 

также в иных, предусмотренных Федеральным законом «О полиции», случаях, 

на которые приходится 6,4 %».[1] Так, например по результатам исследований 

специалистов в области огневой подготовки было выявлено, что при применении 

огнестрельного оружия сотрудниками полиции, в 97,0 % требовался навык кон-

центрации на движущейся цели (34,4 % – приближающаяся цель, 62,6 % – уда-

ляющаяся) и только 3 % респондентов сталкивались со статичной целью. Важно 

учитывать и характер, то есть траекторию, движения цели, так 51,1 % респонден-

тов сталкивались с необходимостью применения оружия по хаотично или зигза-

гообразно (частой внезапной сменой направления движения) двигающейся цели. 

На основании данного исследования, следует сделать вывод о том, что в базовую 

                                                            
1 © Старцев А. М., 2022. 
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подготовку сотрудников правоохранительных органов следует постепенно (по 

степени сложности) адаптировать под потенциально реальную жизненную ситу-

ацию, внедрять наиболее инновационные современные методики, а не исключая 

модернизации уже имеющихся, проверенных временем технологий, что повысит 

в совокупности повысит эффективность профессиональной деятельности. 

Наряду с имеющимися педагогическими средствами и методами появляются 

инновационные технические инструменты, влияющие на эффективность совер-

шенствования тактико-технической подготовки сотрудников правоохранительных 

органов. В частности, изменения наблюдаются в навыках владения табельным ору-

жием, формирование которых жизненно необходимо в различных условиях слу-

жебной деятельности и экстремальных ситуациях.  

Национальные системы профессиональной подготовки полицейских в зару-

бежных странах различны по своей структуре и формату. В настоящее время, в 

их подготовке наметились тенденции глубокого совершенствования применения 

огнестрельного оружия, отвечающих современным международным требова-

ниям деятельности полиции. Например, в европейских странах: Германии, Фран-

ции, Испании, Италии и др., кандидаты, поступающие на службу в правоохрани-

тельные органы, проходят специальный профессиональный отбор (медицин-

ский, физический и психологический). К таким кандидатам предъявляются спе-

циальные требования, разработанные на функциональных особенностях буду-

щей профессиональной деятельности, в том числе готовность к действиям в ти-

пичных и нетипичных ситуациях. 

«Для каждого вида профессиональной деятельности в дальнейшем использу-

ются специфические программы подготовки, нацеленные на создание высокой 

физической нагрузки, проверки физической выносливости и психологической 

устойчивости к ситуации в борьбе с преступными группами: прогрессивные ме-

тоды динамического патрулирования – ADAPT; специальная подготовка поли-

цейских для подразделений SWAT; воля к выживанию – Will to survive; выжива-

ние на улице – Survive on the street и другие. Для освоения этих программ созда-

ются соответствующие условия: предоставление возможности изучать навыки в 

течение необходимого количества времени; применять полученные знания в по-

вседневной практике; понимать правовое значение данной программы. Содержа-

ние и структура программ заключается не только в формировании навыка дей-

ствия и применения огнестрельного оружия, а быстром принятии решения и вы-

страивания за короткий промежуток времени наиболее эффективной тактики. 

Особое внимание уделяется практическим занятиям, где происходит моделиро-

ванные ситуации служебной деятельности путем воссоздания наиболее часто 

встречающихся жизненных ситуаций» [2]. 

Основываясь на анализе различных зарубежных источников, XX век харак-

теризуется как сложный период, связанный с огневой подготовкой и безопасно-

стью сотрудников правоохранительных органов [3]. Все это формирует новые 

программы обучения навыкам работы не только с короткоствольным оружием, 

которое наиболее распространено в полиции, но и правила обращения с длинно-

ствольным оружием, активно применяющемся при проведении специальных ме-

роприятий. Особенностью программ стрелковой подготовки полицейских США 
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является обучение поражать движущуюся цель. Статистика точности стрельбы в 

данном случае в некоторых штатах достигает уровня 90 % [4]. 

Изучая изменения программ преподавания дисциплины огневой подготовки 

ведомственные эксперты Т.Фрост и М. Сенг сделали вывод, что за последние 30 

лет (к 1980 году) в образовательных программах полицейских академий произо-

шли существенные качественные модернизации, которые все больше стали опи-

раться не на теоретическое моделирование и разбор ситуаций, а практическое 

моделирование – искусственное воссоздание реальной ситуации, постановка, где 

обучающийся сможет отработать то или иное действие. В части теоретического 

обучения по дисциплине акцент сохранился в основном на правовых основах 

применения огнестрельного оружия и психологических проблемах его исполь-

зования. Так, в журнале Journal of Science and Administration (№ 3, 1985 г.– с. 195-

200) приведены данные о содержании и структуре огневой подготовки в поли-

цейской академии Лос-Анджелеса, которые повествуют об увеличении времени 

практической подготовки в связи с необходимостью проработки действий в мо-

делируемой ситуации. Ежедневно каждый обучающийся обязан был 120 минут 

проводить в тире на протяжении 12 недель, на каждом занятии подводить анализ 

предложенной ему ситуации, отрабатывать базовые навыки владения оружием, 

выполнять упражнения стрельб, оценивать и обосновывать целесообразность 

применения оружия. Все указанное проводилось в дополнительное время 

(предоставленное для самоподготовки), то есть вне образовательного процесса. 

И наконец, курсанты периодически заполняли специальные вопросники для вы-

явления их понимания адекватного профессионального поведения при встрече с 

преступниками [5]. 

К концу 1980 года в США появляется сборник «Практический курс ФБР по 

стрельбе из пистолета», в котором содержались видоизмененные программы 

обучения будущих сотрудников. Труды были оценены по достоинству, что по-

влекло внедрение позитивных изменений в обучение полицейских в области ог-

невой подготовки. Практически во всех штатах США были введены упражнения 

стрельбы из пистолета с использованием различных дистанций и положений для 

стрельбы: стоя, с колена, лежа, с одной и двух рук, в движении, а также отработка 

методов неприцельной, так называемой «инстинктивной стрельбы». А модели-

рование ситуации вышло на новый уровень: начали не просто воссоздавать сю-

жет, а создавать специальные полигоны согласно различным дислокациям: 

улица, отель, жилой дом, банк и подобное с нахождением на локации имитации 

цели или маникена-преступника с отмеченной областью поражения. Все меро-

приятия при условии ограниченного времени. В Академии ФБР с этой целью 

стали использоваться первые интерактивные компьютерные тренажеры. Огневая 

подготовка сотрудников полиции в США осуществляется посредством прохожде-

ния 90-часового курса на базе основной школы и продолжается в течение всей 

карьеры полугодовыми практическими занятиями по огневой подготовке. 

Основная школа по обучению обращению с огнестрельным оружием вклю-

чает в себя не только подготовку с использованием пистолета и дробовика, но и 

подготовку по тактике применения боевого оружия, которое включает в себя 
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обучение по FATS (система обучения огнестрельному оружию). FATS – это со-

временная система обучения, которая моделирует реальные жизненные ситуа-

ции в искусственно созданной обстановке. Эта система была разработана с це-

лью формирования навыков принятия решений, осознанного применения силы, 

а также с целью обучения меткой стрельбе. 

Акцент, также, делается на тактической подготовке, когда обучающиеся стал-

киваются с реалистичными ситуациями, специально разработанными для отра-

жения фактических инцидентов со смертельным исходом, с которыми сталкива-

ются сотрудники при исполнении служебных обязанностей. 

Еще одним, не менее интересным опытом подготовки сотрудников полиции 

выступает полиция Германии. Применение табельного оружия активно отраба-

тывается полицейскими как минимум два раза в год. При этом реализуются раз-

личные ситуации из повседневной служебной практики. Во время практических 

занятий акцентируется внимание на тактике стрельбы по конечностям – в руку 

или ногу. Полицейские патрульно-постовой службы на Земле Северный Рейн 

Вестфалии (Германия) в год должны пройти 30-часой курс подготовки, в кото-

рый входит обучение навыкам борьбы на короткой дистанции, взаимодействие в 

критических ситуациях. При этом шесть часов приходятся непосредственно на 

огневую подготовку. Вместе с тем, эксперты считают такое количество часов не-

достаточным. Так как каждая федеральная земля в ФРГ имеет собственную по-

лицию, то ее руководство само вправе определять продолжительность трениро-

вок и огневой подготовки. 

Подводя итоги, следует отметить, что при анализе организации методов и со-

держания проведения занятий по огневой подготовке с сотрудниками ОВД в тер-

риториальных подразделениях МВД России, не в полной мере соответствуют 

предъявляемым современным требованиям. Объясняется это недостаточной 

оснащенностью материально-техническими средствами, предназначенными для 

совершенствования навыков стрельбы по движущейся цели. Как правило, боль-

шая часть тренажеров и мишеней по огневой подготовке имеют формат статич-

ного положения. В виду этого, следует постоянно разрабатывать и внедрять раз-

нообразные инструменты совершенствования огневой подготовки сотрудников 

полиции, с целью эффективного практического применения для пресечения про-

тивоправных действий.  

Зарубежный опыт показал, что в большинстве стран используется методика 

моделирования ситуации, что значительно эффективнее влияет на привитие навы-

ков обращения с огнестрельным оружием у сотрудников полиции. В силу этого, 

следует сделать вывод о том, что возможно существует необходимость внедрения 

зарубежного опыта в систему российской огневой подготовки, что благоприятно 

скажется на показателях успешного применения сотрудниками правоохранитель-

ных органов огнестрельного оружия.  
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Очевидно, что современный этап развития экономики связан с появлением 

необходимости в получении и использовании качественно новой информации 

для менеджмента организации. Данная информация призвана стать полной и 

объективной базой для принятия упраленческих решений. История развития и 

распространения компьютерных технологий начинается в 1960-е годы ХХ века. 

С тех пор прошло много лет. Особенно остро проблема несанкционированного 

вмешательства дала о себе знать в странах с высокоразвитыми информацион-

ными сетями. В уголовном законодательстве целого ряда стран появились пра-

вовые нормы, которые предусматривали ответственность за незаконный доступ 

ко всей или к части системы автоматизированной обработки данных, воспрепят-

ствование работе или нарушение правильности работы такой системы или ввод 

в нее обманным способом информации, уничтожение или изменение базы дан-

ных. В этой связи вполне закономерным представляется то обстоятельство, что 

сегодня в научном сообществе существует определенное понимание необходи-

мости изучения фундаментальных свойств информации и принципов информа-

ционного взаимодействия, которые лежат в основе развитии общества, а также 

освоение информации как стратегического ресурса и движущего фактора даль-

нейшего развития российской экономики, сегодня являются исключительно важ-

ными и актуальными проблемами, которые приобретают не только общенауч-

ную значимость. Существующие реалии таковы, что информация и современные 

информационно-телекоммуникационные технологии являются одним из наибо-
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лее важных факторов в формировании общества ХХ1 века, фактором , пронизы-

вающим все стороны и аспекты человеческой деятельности. Широкое внедрение 

современных информационных технологий практически во всех сферах жизне-

деятельности общества и способствует не только росту и качественному обнов-

лению, но и прогрессированию компьютерной преступности, тем самым обу-

словливал новые угрозы развитию государства и общества. Криминальные 

структуры активно используют технические достижения, в том числе информа-

ционно-телекоммуникационные сети, включая сеть Интернет, для осуществле-

ния своей противоправной деятельности. Для успешного противодействия таким 

преступлениям в первую очередь в целях их предотвращения и своевременного 

выявления , развиваются и совершенствуются компьтерные технологии, приме-

няемые , в частности, МВД России. В последнее время наметилась тенденция к 

увеличению числа противоправных деяний с использованием различных денеж-

ных платежных единиц в виртуальные активы (цифровую валюту). Все чаще ста-

новится предметом преступных посягательств и цифровая валюта, что особенно 

объясняется анонимностью цифровой среды, трансграничными возможностями 

сети Интернет, скоростью передачи данных и другими факторами. Выявление и 

расследование противоправных деяний, совершаемых с использованием цифро-

вой валюты, является одним из актуальных и активно развивающихся направле-

ний правоохранительной деятельности. В течение последних четырех лет коли-

чество преступных деяний, совершаемых в финансово-кредитной сфере сохра-

няется на высоком уровне так, например, 2017 г.- почти 27,3 тыс, 2018г. –боле 

29,8 тыс, 2019 г. почти 29, 8 тыс, 2020 г- более 31, 3 тыс. Проводимая гос. поли-

тика сохраняет возможность для руководителей и собственников банков при по-

лучении информации об отзыве банковской лицензии использования своих пол-

номочий в целях извлечения выгод и преимуществ вопреки законным интересам 

кредиторов и вкладчиков, в частности, осуществления действий, направленных 

на вывод активов и преднамеренное банкротство. Быстрое развитие информаци-

онно-коммуникационных технологий сопровождается повышением вероятности 

возникновения угроз безопасности граждан, общества и государства. Увеличи-

вается количество компьютерных атак на российские информационные ресурсы. 

Атаки на уязвимость популярных платформ Интернет- коммерции сохранялись 

в 2020-2021 гг., но с некоторыми изменениями. Так, например, в одном из кейсов 

злоумышленники целенаправленно сканировали сайты, которые уже были зара-

жены скиммерами и внедрили собственный сценарий для кражи данных у пер-

вых злоумышленников. Это демонстрирует опасность использования устарев-

шего программного обеспечения. Мошенники дошли до того, что крадут данные 

банковских карт друг у друга. Желая завладеть личными данными держателей 

банковских карт платежной системы. Для достижения обеспечения информаци-

онной безопасности необходимо решить следующие задачи: 

 формировать безопасную среду оборота достоверной информации; 

 развивать систему прогнозирования; 

 создание условий для эффективного предупреждения киберпреступности; 

 укрепление сотрудничества России с иностранными партнерами в области 

обеспечения информационной безопасности; 
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 доведение до российской и международной общественности достоверной 

информации о внутренней и внешней политики России. 
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Перспективы развития образования РФ и объективная реальность современ-

ного мира указывают на актуальность обновления системы образования в целом 

и педагогических технологий и подходов к формированию цифровой компетент-

ности педагогов в частности. Априори развитие системы образования, ее струк-

тура и компоненты должны отвечать научным, технологическим и социальным 

целям и направлениям развития как общества, так и информатизации. Объектив-

ные, общественно обусловленные процессы перехода к информационному об-

ществу требуют внедрения инновационных подходов преподавания и обучения, 
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которые обеспечат конкурентоспособность граждан РФ. То есть значимым ком-

понентом информатизации общества является информатизация образования как 

процесса, направленная на удовлетворение образовательных информационных 

потребностей (организационных, экономических, научных, технических, произ-

водственных, управленческих и учебно-методических) участников образова-

тельного процесса. В последние годы в РФ уже сделаны важные шаги в направ-

лении внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в обра-

зовательный процесс путем: обеспечения учебных заведений персональными 

компьютерами, подключения к Интернету, разработки электронных образова-

тельных ресурсов, что, в целом, имеет направленность на формирование нового 

позитивного отношения педагогов к применению ИКТ и, как следствие, повы-

шению и развитию их цифровых компетенций [4]. 

Развитие новых информационных технологий коренным образом меняет все 

сферы современной жизни, в том числе и образование. Последние годы обозна-

чены не только процессом расширения рынка образовательных услуг, но и суще-

ственной их модернизацией. Происходит эволюция системы образования от 

классического университета к виртуальному, то есть как движение от доски и 

мела до компьютерных обучающих программ, электронных учебников, робо-

тов), как от книжной библиотеки к электронной, от учебной аудитории до вир-

туальной аудитории любого масштаба). Новая информационная среда стала ос-

новой развития современного дистанционного образования. Хотя определенные 

элементы дистанционного образования использовались и ранее в других формах 

обучения (в первую очередь – заочного), в полном смысле дистанционное обра-

зование стало возможным только с использованием новейших интерактивных 

технологий (компьютерных образовательных сред с использованием мультиме-

дийных материалов, электронных библиотек и баз данных с удаленным досту-

пом, дистанционных курсов, глобальных компьютерных сетей и др.). 

Валиахметовой Э.К. определены в качестве рабочих 3 варианта внедрения со-

временных цифровых технологий: сопровождающий, полный и самостоятель-

ный [2]. 

Сущность сопровождающего варианта заключается в создании и предостав-

лении в локальной сети, сети Интернет или локальной сети (в зависимости от 

целевой аудитории и содержания обучения) отдельных специализированных 

учебных материалов по соответствующей учебной дисциплине с консультаци-

ями, выполнением индивидуальных заданий, проведением сеансов тестирования 

знаний в виртуальной среде. Сопровождающий вариант применения технологий 

дистанционного обучения дополняет традиционную организацию учебного про-

цесса по дневной и заочной формам, предоставляя возможность курсанту (слу-

шателю) самостоятельно прорабатывать учебный материал, рассмотрение кото-

рого ограничено или отсутствует во время проведения аудиторных занятий. 
Полный вариант применения цифровых технологий в учебном процессе за-

ключается в создании самостоятельных цифровых курсов в полном объеме со-
держания учебной дисциплины и предусмотренных форм организации учебной 
деятельности в виртуальной среде. На начальном этапе считается целесообраз-
ным создавать курсы по полному варианту применения цифровых технологий 
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для дисциплин, объем которых не превышает 1,5–2 семестра. Прохождения кур-
сантом (слушателем) этих курсов позволит использовать освободившееся время 
для овладения более емкими учебными дисциплинами. Полный вариант приме-
нения технологий дистанционного обучения в учебном процессе смещает акцент 
в сторону организации учебной деятельности и самостоятельного обучения в 
виртуальной среде, что сопровождается обязательным непосредственным кон-
тактным контролем полученных знаний, умений и навыков. 

Самостоятельный вариант применения цифровых технологийпредполагает 
неорганизованный доступ курсанта (слушателя) к определеннымцифровым кур-
сам, электронным средам, ресурсам и сервисам учебного и справочного назначе-
ния с целью удовлетворения личностных познавательных, учебных, исследова-
тельских потребностей курсанта (слушателя), создание дополнительной мотива-
ции его активности и творчества, осознанного формирования ответственности за 
собственное профессиональное становление, поощрении курсанта (слушателя) в 
самостоятельных попытках направлять информационные поиски, развертывание 
самостоятельной учебной деятельности на фоне познавательных, социальных, 
навыкоформирующих и практических целей и тому подобное.[3] 

Итак, нами представляется целесообразным определить такие наиболее важ-
ные текущие ориентиры по определению оптимальных сценариев профессио-
нальной подготовки курсантов и слушателей в вузах МВД РФ: 

 разработка нормативно-правового обеспечения и организационное проек-
тирование деятельности; 

 создание качественных курсов с использованиемцифровых технологий и 
современных электронных сред информационной поддержки учебной деятель-
ности и процессов самостоятельного обучения по всем учебным дисциплинам; 

 создание условий доступа к информационным ресурсам учебного назначе-
ния для всех категорий участников учебного процесса; 

 внедрение элементов педагогических технологий дистанционного обуче-
ния и современных коммуникационных средств с целью обеспечения более эф-
фективного взаимодействия субъектов учебного процесса в течение всего учеб-
ного периода и сокращение продолжительности очных экзаменационных сессий 
для обучающихся по заочной форме; 

 создание предпосылок развития системы непрерывного образования для 
повышения квалификации и самостоятельного обучения работников ОВД РФ на 
протяжении всей профессиональной карьеры [1]. 

Быстрое развитие цифрового мира повлияло на необходимость ежедневно ис-
пользовать электронные средства общения, обучения, связи, обслуживания и од-
новременно вызвало кризис в системе образования, что привело к отсутствию 
ресурсов и возможностей обновления учебной базы и знаний для учителей и уче-
ников, в частности, школьной среды по вопросам использования цифровых тех-
нологий. Вопрос владения цифровой грамотностью учителей различных предме-
тов остается проблемой несмотря на существование различных курсов в системе 
повышения квалификации. Эта ситуация характеризуется низким уровнем и от-
сутствием интереса учителей в использовании ИКТ во время работы, их незна-
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нием и отсутствием соответствующей подготовки и недостаточными возможно-
стями образовательных организаций технически соответствовать современным 
требованиям и развития технологий. 

Итак, подытоживая, отмечу, что конечно цифровые технологии нашли свое ме-
сто в полезном арсенале системы вузов МВД РФ. Впрочем, современные реалии 
несовершенного нормативно-правового обеспечения дистанционного образования 
в РФ, относительно незначительный опыт внедрения элементов дистанционного 
обучения в вузах МВД РФ, а также невысокие уровни информационной культуры, 
формирования традиций инновационного открытого обучения, развития техниче-
ской инфраструктуры, создание необходимой мотивации внедрения инноваций не 
позволяют рассматривать дистанционное обучение в вузах МВД РФ как самосто-
ятельную полномасштабную форму организации учебного процесса с доминиро-
ванием удаленного взаимодействия субъектов учебной деятельности. По нашему 
мнению, следует четко сориентироваться в вопросе, для какой целевой аудитории 
в каких условиях какие возможности цифровые технологии привлекать. 
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Аннотация. В статье авторами рассматриваются инструменты эффективного 

функционирования политики субъектов РФ, которое не представляется возмож-

ным без сотрудничества органов государственной власти и местного самоуправ-

ления. Совершенствование региональной политики выравнивания и сокращение 

социально-экономического разрыва субъектов страны должно происходить ком-

плексно по всем направлениям в целях эффективного устранения угроз экономи-

ческой безопасности государства. 

Ключевые слова: дифференциация социально-экономического развития, ре-

гиональная политика, экономическая безопасность. 

 

В России в течение многих лет были предприняты попытки разработать целост-

ную программу регионального развития. Однако целостная системная программа 

развития регионов, которая содержала бы комплекс эффективных мероприятий по 

обеспечению стабильного и эффективного социально-экономического развития 

субъектов страны, отсутствует. Сложность решения поставленной задачи обуслов-

лена высокой степенью дифференциации их развития, которая в значительной сте-

пени возникает не столько по объективным причинам (исторические и природно-

климатические различия и пр.), сколько степенью накопившихся проблем в каждом 

отдельном субъекте. 

Дифференциация социально-экономического развития субъектов страны – 

это явление, которое влияет на структуру и эффективность функционирования 

региональной экономики, характер проводимых мероприятий и преобразований 

внутри регионов, а также в ведении социально-экономической политики. 

В указе «Об утверждении Основ государственной политики регионального 

развития Российской Федерации на период до 2025 года» установлены цели раз-

вития субъектов Российской Федерации [2]: 

                                                            
1 © Эриашвили Н. Д., 2022. 
2 © Сараджева О. В., 2022. 
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обеспечение равных возможностей для реализации социальных, экономиче-

ских и политических прав граждан на всей территории страны, установленных 

Конституцией РФ и нормативно-правовыми актами, а также повышение каче-

ства жизни населения; 

построение эффективной системы экономической безопасности в целях обес-

печения устойчивого экономического роста, а также обеспечение научно-техни-

ческого, промышленного, транспортного, социального развития регионов; 

усиление конкурентных преимуществ экономики страны в мировом про-

странстве на основе равномерного и устойчивого социально-экономического 

развития субъектов РФ; 

стимулирование населения в решениях региональных и местных задач. 

А с учетом поставленных целей, поставлены векторы региональной поли-

тики: 

совершенствование инфраструктуры; 

поощрение внутренних и внешних потоков миграции; 

создание привлекательного инвестиционного климата в региональных эконо-

миках; 

поддержка в развитии экономического потенциала субъектов; 

модернизация системы государственного и муниципального управления. 

На основе целей и векторов возможно выделить особенность региональной 

политики с точки зрения государственного устройства, когда полное покрытие 

дефицитов территориальных бюджетов осуществляется за счет средств феде-

рального центра, а межбюджетные отношения в стране регулируются Бюджет-

ным кодексом РФ [1]. Осуществление данного направления региональной поли-

тики имеет свои положительные стороны: 

развитие территорий, неспособных функционировать самостоятельно по объ-

ективным причинам; 

поддержка возникновения и функционирования свободных экономических 

зон; 

содействие в выполнении отдельными территориями общегосударственных 

функций, таких как содержание объектов федерального значения, финансирова-

ние закрытых административно-территориальных единиц; 

формирование и поддержка специфических организационно-правовых режи-

мов на территориях особого экономического и геополитического значения. 

Несмотря на сложившуюся государственную систему проведения региональ-

ной политики, наблюдается увеличение социально-экономической неравномер-

ности регионального развития по многим рассмотренным ранее объективным и 

субъективным причинам. Сложившийся существенный разрыв между регионами 

с каждым годом все труднее преодолеть, поскольку данная угроза находится в 

динамическом состоянии и постоянно прогрессирует.[3,с.39] 

В сложившихся обстоятельствах региональная политика, в частности поли-

тика выравнивания, является одним из приоритетных направлений деятельности 

государства. Необходимо остановить прогрессирование регионального неравен-

ства и, желательно, сделать динамику отрицательной, поскольку данная угроза 
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влечет за собой множество негативных последствий, таких как обострение соци-

альной напряженности, возникновение политического и экономического кризи-

сов, усиление межрегиональных конфликтов. 

У государства имеется возможность для формирования эффективной поли-

тики регионального выравнивания, однако при построении стратегии важно учи-

тывать временной фактор: существующие региональные экономические си-

стемы, формировавшиеся в течение нескольких десятков лет, относительно ста-

бильны и развиваются по инерции, что позволяет говорить о положительных из-

менениях лишь в долгосрочной перспективе. 

Ключевая позиция в системе мер и мероприятий по устранению угрозы не-

равномерного социально-экономического развития субъектов России отведена 

региональной политике выравнивания. Данная политика на сегодняшний день 

основывается на выявлении приоритетного направления развития каждого субъ-

екта с упором на ресурсы, заключенные на территории данного субъекта, а также 

на его потенциальные возможности эффективного и устойчивого развития. На 

рисунке 1 представлена классификация инструментов региональной политики 

выравнивания. 

 
Рис. 1. Классификация инструментов проведения выравнивания социально-экономического 

развития регионов России 

В целях обеспечения экономической безопасности регионов и страны в це-

лом, необходимо направить усилия на сокращение разрыва в социально-эконо-

мическом развитии субъектов России. Данная проблема решается комплексно, и 

успех зависит от действий каждого игрока на рынке [4, с. 57]. Основным инстру-



174 

ментом по устранению данной угрозы выступает региональная политика вырав-

нивания. Действия, направленные на сокращение дифференциации региональ-

ного развития, проводит только государство, поскольку лишь оно полномочно 

задать вектор и условия всем участникам. 

Политика выравнивания социально-экономического развития регионов Рос-

сии должна основываться на структурно-инвестиционных и региональных нало-

гово-бюджетных механизмах для большей эффективности и успешности. При-

менение данных инструментов предоставляет возможность реализовать в стране 

территориальную справедливость и определить формат отношений между цен-

тром и субъектами страны. 

Основную угрозу неравномерного регионального развития на данный момент 

представляют дотационные округа, поскольку инструмент финансовой под-

держки не устраняет угрозу, а лишь сглаживает показатели, ее характеризующие. 

Все это приводит к краткосрочному эффекту, а округ остается зависимым от 

межбюджетных трансфертов и межрегионального перераспределения доходов. 

Для обеспечения региональной экономической безопасности в долгосрочной 

перспективе необходимо задействовать инвестиционные инструменты финансо-

вой поддержки:  

осуществление прямых расходов федерального бюджета, направленных на 

развитие инфраструктуры субъектов страны; 

разработка и финансирование федеральных программ развития субъектов 

страны; 

повышение экономической активности; 

стимулирование развития депрессивных регионов. 

Для поддержки отстающих округов, выявленных по основным показателям 

социально-экономического развития, необходима разработка системы мер и меро-

приятий по созданию и продвижению инвестиционных проектов. Эти действия 

должны быть направлены, в первую очередь, на создание и поддержание производ-

ственной, транспортной и социальной инфраструктуры. Помимо этого, требуется 

обеспечение высокого уровня не только финансовой, но и правовой поддержки хо-

зяйствующих субъектов, принимающих участие в реализации данных мер и меро-

приятий. Одновременно с этим, для всех муниципалитетов необходимо создать 

условия, позволяющие использовать имеющийся потенциал. Это становится воз-

можным благодаря созданию зон опережающего территориального развития и осо-

бых экономических зон, развитию кластеров, а также различных форм сотрудниче-

ства муниципалитетов и частного бизнеса, обеспечению поддержки ведения дея-

тельности малого и среднего бизнеса, привлечения дополнительных инвестиций. 
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одной из самых актуальных в нашей стране, так как распространение 

контрафактной продукции причиняет значительный ущерб интересам 

производетелей, потребителей и государства.  

Ключевые слова: контрафактная продукция, сотрудничество, 

противодействие. 

 

В связи с переходом России на рыночный путь развития в экономике страны 

произошли значительные изменения. Возникли новые сферы экономики, 

модернизировались методы управления предприятиями и организацией, 

изменилось нормативно-правовое регулирование финансово-хозяйственной 

деятельности, что привело к появлению новых видов экономических 

преступлений, одним из которых является производство и продажа контрафакт-

ной продукции. Вследствие реализации данной продукции происходит наруше-

ние прав владельцев интеллектуальной собственности, интересов потребителей 

и государства.  

Главной причиной большого объема поддельных товаров является существо-

вание теневого сектора экономики, который по своим размерам почти схож с ле-

гальным оборотом продуктов. Экономисты называют такую ситуацию парал-

лельной экономикой. 

Контрафактными признаются товары, этикетки, упаковки товаров, на кото-

рых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени сме-

шения обозначение.  

К контрафактным товарам относится: 

Поддельный товар; 

Товар-имитатор; 

Параллельный импортный товар. 

Поддельный товар – это продукт, при производстве которого был незаконно 

размещен чужой товарный знак, с целью введения в заблуждение потребителя и 

реализации данного товара по цене настоящей продукции.  

                                                            
1 © Целиков А. А., 2022. 
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Товар-имитатор – это товар, который был выпущен на рынок посредством ко-

пирования отдельных элементов товарного фирменного знака. В пример можно 

привести всем известные чипсы «Pringles», которые являются оригиналом на по-

требительском рынке, а вот продукт «PRINGLES» является по отношению к ори-

гиналу товаром-имитатором. Отличие лишь в размере букв названия, остальные 

же элементы полностью соответствуют оригиналу. 

Параллельный импортный товар – это поставки оригинального товара, ввезен-

ного в качестве импорта «серым» способом на территорию государства.  

Обычно местами сбыта контрафакта товара являются обыкновенные откры-

тые рынки, интернет-магазины, уличная торговля из рук в руки, киоски, малень-

кие магазины и т. д. 

В России принимаются меры, которые направлены на то, чтобы российское 

законодательство в части охраны интеллектуальной собственности соответство-

вало международным требованиям. 

Усовершенствовать деятельность органов внутренних дел по выявлению 

контрафактной продукции возможно не только с помощью усовершенствования 

законодательства, но и при помощи более тесного взаимодействия полиции с та-

моженными органами и правообладателями. 

 Также мероприятиями по достижению поставленной цели может являться 

проведение для сотрудников органов внутренних дел специальных семинаров 

или же пресс-конференций, которые будут посвящены интеллектуальной соб-

ственности и тому, как отличить контрафактный товар от оригинального, на что 

обращать внимание, объяснять возможные схемы провоза нелегального товара 

через границу и т. д. 

Кроме того, согласно требованиям приказа МВД России от 17.01.2006 № 19 

«О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» 

направлять в подразделения органов внутренних дел, в том числе по исполнению 

административного законодательства, а также экономической безопасности, све-

дения, полученные в ходе расследования уголовных дел, имеющих значение для 

выявления, предупреждения и раскрытия преступлений и принятие мер в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

В целях повышения эффективности работы подразделений органов внутрен-

них дел по выявлению и пресечению реализации контрафактной продукции 

необходимо:  

 наладить взаимодействие подразделений дознания, следствия и оператив-

ных служб по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений указанной 

категории. Ввести в практику постоянный обмен информацией; 

 обеспечить совместное планирование и проведение мероприятий, в 

первую очередь на стадии реализации оперативной информации и закрепления 

доказательств; 

 ориентировать руководителей и сотрудников подразделений дознания, 

следствия и оперативных служб на выявление организаторов и соучастников 

преступления; 
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 осуществлять на постоянной основе мониторинг практики расследования 

данной категории дел. При выявлении положительного опыта, обеспечить его 

распространение.  
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рации и при различных потенциально возможных ситуациях, в обязательном по-

рядке необходимо акцентировать внимание сотрудников ОВД на соблюдение 

мер возможной предосторожности и обеспечение безопасности личной и иных 

задействованных лиц. Также, принцип единоначалия при осмотре мест возмож-

ного укрытия преступников обеспечивает отсутствие самовольных действий со-

трудников, которые могут послужить причиной причинения вреда последним.  

Ключевые слова: тактические приемы, осмотр возможного укрытия пре-
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Актуальность изучения вопросов обеспечения личной безопасности сотруд-

ников органов внутренних дел в целом и при обследовании мест возможного 

укрытия преступников в частности, является актуальной уже на протяжении 

многих лет и не теряет своей актуальности и по сей день. В первую очередь это 

обусловлено тем, что служебная деятельность сотрудников органов внутренних 

дел, зачастую, проходит в условиях осложненной оперативной обстановки. Боль-

шинству сотрудников, как в процессе осуществления профессиональной дея-

тельности, так и во внерабочее время, приходилось сталкиваться с ситуациями, 

угрожающими их жизни и здоровью.  

Так, согласно последней имеющейся статистике, оглашенной В.А. Колоколь-

цевым на ежегодной расширенной коллегии МВД за период 2019 года в Россий-

ской Федерации при исполнении служебных обязанностей погибло 59 сотрудни-

ков, более 3000 пострадали и получили увечья.[3, С.26] 

ГУ МВД России по г. Москве по итогам 2020 года огласило статистику о 277 

сотрудников ГУ МВД, пострадавших при исполнении служебных обязанностей 

увечья [4, с. 12]. 

                                                            
1 © Шпичко В. А., 2022. 
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Приведенные статистические данные подчеркивают актуальность изучения 

личной безопасности сотрудников органов внутренних дел в различных усло-

виях. Так, в рамках данной научной статьи будут рассмотрены актуальные во-

просы обеспечения личной безопасности сотрудников органов внутренних дел 

при обследовании мест возможного укрытия преступников.  

Необходимо определить, что понимается под местами возможного укрытия 

преступников, так, согласно Приказа МВД России от 28.06.2021 № 495 «Об 

утверждении Наставления об организации деятельности строевых подразделе-

ний патрульно-постовой службы полиции территориальных органов МВД Рос-

сии», к местам возможного укрытия преступников можно отнести такие объ-

екты, как: подвал, чердак, нежилое строение, парк, сквер, здания, находящиеся в 

стадии стройки, отстойники неисправных вагонов на железнодорожных вокза-

лах и подобные места увечья.[5, с. 59] Однако данный список нельзя считать ис-

черпывающим, так как ввиду особенностей местности или населенного пункта, 

они могут изменяться.  

Представляется логичным, что преступники, скрывающиеся в данных местах, 

могут представлять опасность для жизни и здоровья сотрудников органов внут-

ренних дел (далее по тексту – сотрудников ОВД), что еще раз подчеркивает необ-

ходимость изучения тактических приемов, обеспечивающих личную безопас-

ность сотрудников ОВД при осмотре мест возможного укрытия преступников.  

Основным тактическим приемом, как при осмотре мест возможного укрытия 

преступников, так и при решении других оперативно-служебных задач, является 

обеспечение необходимой численности и организация командования личным со-

ставом, принимающим участие в операции.  

Так, при осмотре мест возможного укрытия преступников, необходимо уча-

стие как минимум двух сотрудников полиции, а в некоторых случаях является 

оправданным применение служебной собаки. Также, при существующей необ-

ходимости возможно привлечение к осмотру работников ЖКХ, охранных ве-

домств, комендантов, консьержей и иных лиц. При этом сотрудниками ОВД 

должно гарантироваться обеспечение их безопасности.  

Обеспечение управления действиями сотрудников ОВД осуществляется 

старшим наряда, на которого, в числе прочих, возложена обязанность уведом-

лять оперативного дежурного о возможности укрытия вооруженных лиц, а также 

обеспечивать действия группы согласно его указаниям.  

На первоначальном этапе осуществляется планирование. После этапа плани-

рования следует непосредственное осуществление осмотра места возможного 

укрытия преступников, которое начинается с выдвижения сотрудников к обозна-

ченному месту. При этом необходимо помнить, что при приближении к потен-

циальному укрытию преступника запрещено создавать шум, издавать нехарак-

терные данной местности звуки, вести разговоры, тем более на отвлеченные 

темы.  

Для передачи указаний от старшего наряда к сотрудникам, а также между со-

трудниками используются специальные символы и знаки, а при их отсутствии 

команды подаются четким тихим голосом.  
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Отдельно обращается внимание на недопущение фактов курения в процессе вы-

полнения служебных задач, так как это способствует обнаружению сотрудников 

при приближении к месту возможного укрытия преступников, а также отвлекает их 

от выполнения служебных задач. Ни при каких обстоятельствах нельзя недооцени-

вать преступников увечья [2, С.11], так что даже такое обыденное действие как ку-

рение может выдать сотрудников ОВД.  

Основным средством обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД 

при осмотре мест возможного укрытия преступников, как на этапе приближения, 

так и в процессе самого осмотра является возможность применения сотрудником 

специальных средств и огнестрельного оружия. Для этого, перед началом выпол-

нения специальной операции каждый сотрудник должен самостоятельно или по 

команде руководителя операции проверить готовность оружия к использованию.  

При входе в место возможного укрытия преступника необходимо предусмот-

реть следующие тактические приемы, обеспечивающие личную безопасность со-

трудников ОВД:  

 перед осуществлением входа в помещение необходимо выставить сотруд-

ников, которые будут осуществлять внешнее наблюдение за зданием и, при необ-

ходимости, задерживать преступников, пытающихся бежать;  

 необходимо принять все возможные меры по недопущению нападения 

преступников на сотрудников ОВД, для этого запрещается входить всем сотруд-

никам в помещение через один вход;  

 предпочтительно скрытное проникновение в помещение, но в случае, ко-

гда оно не представляется возможным необходимо старшему наряда подать ко-

манду по типу: «Кто здесь? Выходите!» и «Выйти всем находящимся в помеще-

нии»; 

 наиболее отвечает требованиям безопасности следующая расстановка со-

трудников перед ходом в место возможного укрытия преступника: сотрудники 

сосредоточены вдоль стен с обеих сторон входа;  

 в случаях если сотрудникам ОВД точно известна информация о нахожде-

нии внутри помещения преступников, оправданным выступает применение от-

влекающего маневра перед входом группы – например, создание шума, лая слу-

жебной собаки, громкого крика и т. д.; 

 дверь в помещение следует открыть толчком, приложив значительные уси-

лия, чтобы предотвратить возможность нахождения прям за ней преступников;  

 сотрудникам ОВД не стоит заминаться в дверях, необходимо рассредото-

читься по всему помещению, требующему осмотра;  

 при этом перед проходом в каждую последующую комнату, если помеще-

ние разделено на них. 

В процессе непосредственного осмотра места потенциального укрытия пре-

ступника все действия сотрудников ОВД должны быть четко продуманы и осу-

ществляться в соответствии с намеченным на подготовительном этапе планом.  

После входа в потенциальное место укрытия преступника сотрудникам ОВД 

следует передвигаться, прислонившись спиной к стене и держать оружие в го-

товности к применению, при этом, осмотревшись, необходимо выбрать укрытие, 



182 

которым могут выступать: стены и их углы, крупная мебель или нагромождения 

строительного материала, а также иные особенности внутренней обстановки в 

помещении.  

При этом необходимо обращать внимание на все звуки, которые можно услы-

шать в помещении, а также на нехарактерные для данного помещения запахи, к 

числу которых можно отнести ароматы ацетона, бензина, газа и иных.  

Да и в целом, необходимо обращать внимание на все необычные вещи, проис-

ходящие и присутствующие в месте возможного укрытия преступников. Так как, 

согласно принципам обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД, выде-

ленным Л.Г. Устиновой «необычное может быть сигналом опасности» [6, с. 9]. 

Сразу же необходимо определить пути возможного отхода, то есть все вы-

ходы из помещения. При перемещении между комнатами, перед тем как поки-

нуть занимаемую позицию, необходимо выглядывать из-за укрытия и оценивать 

обстановку. При этом, выглядывать из-за укрытия на уровне человеческого ро-

ста – опасно, лучше пригнуться. 

Все перемещения внутри осматриваемого помещения должны осуществ-

ляться бегом или быстрым шагом, но при этом не создавать лишнего шума. При 

этом перебегать нужно к заранее выбранной позиции и избегать движения между 

дверными проходами и окнами.  

Таким образом, необходимо понимать, что все действия, осуществляемые со-

трудниками ОВД при решении служебных задач по осмотру мест возможного 

укрытия преступников, должны быть максимально нацелены на минимизацию 

причиняемого им вреда.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что к числу наиболее частых ошибок 

при осмотре мест потенциального укрытия преступников, влекущих за собой по-

лучение травм и смерть сотрудников ОВД можно отнести:  

Осуществление осмотра одним сотрудником или несколькими сотрудниками, 

ни один из которых не подготовлен в достаточной степени;  

Отсутствие знаний или не применение на практике тактических приемов 

осмотра, обеспечивающих личную безопасность;  

Наличие ошибок при входе или передвижении внутри осматриваемого объ-

екта;  

Отсутствие необходимых средств защиты, специальных средств и табельного 

оружия. 

В заключении хотелось бы отметить, что часто при осмотре мест возможного 

укрытия преступников, сотрудники получают травмы или погибают ввиду соб-

ственной беспечности, плохой информированности и подготовленности, а также 

из-за отсутствия элементарных навыков обеспечения собственной безопасности.  
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Аннотация. В статье рассматривается новый сегмент теневого рынка, а 

именно рынок «вакцинации». Проанализированы причины его формирования. 

Изучены платформы, на которых распространены услуги по приобретению до-

кументов, связанных с COVID-19. Рассмотрена схема функционирования тене-

вого рынка «вакцинации».  

Ключевые слова: пандемия, рынок вакцинации, теневой сегмент, Darknet, 

фальсификация документов. 

 

В 2019 г. мир поразила пандемия нового вируса COVID-19, который стал важ-

ной глобальной проблемой всего человечества. Данный вирус вызывал тяжкие 

последствия для организма, одним из которых являлась смерть. Правительствам 

многих стран пришлось разрабатывать экстренные меры для противодействия 

распространению данной инфекции, результатом принятия которых стало появ-

ление новой вакцины, способствующей выработке иммунитета от COVID-19. 

Для стимулирования населения к вакцинации государства начали вводить ради-

кальные ограничения прав не вакцинированной части населения, согласно кото-

рым лицам, не прошедшим вакцинацию, запрещалось посещать места общего поль-

зования (торговые центры, банки, рестораны и т. п.), поскольку обязательным усло-

вием посещения подобных организаций стало наличие QR-кода, справки об анти-

телах, либо справки о перенесенном лицом заболевании COVID-19. 

Однако влияние СМИ, которые описывают негативные последствия от про-

цесса вакцинации для организма человека и определенное количество смертель-

ных исходов после введения вакцины в организм, привело к тому, что у людей 
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сформировалось недоверие к указанной процедуре, и появились противники обя-

зательной вакцинации населения. Люди начали искать обходные пути для полу-

чения документа о прохождении вакцинации без ее реального прохождения, 

справки об антителах, ПЦР-теста на COVID-19. Именно данное обстоятельство 

привело к зарождению нового сегмента теневой экономики, а именно «рынка 

COVID-19» [1, с. 179]. 

В общем виде причины появления нового развивающегося сегмента теневого 

рынка документов, связанных с COVID-19 можно сформулировать следующим 

образом: 

1. Появление спроса на услуги по покупке поддельных документов, связан-

ных с COVID-19. То есть появляются люди, готовые приобрести поддельный до-

кумент, связанный с COVID-19 для определенных нужд, и люди, готовые изго-

товить и продать данный документ. 

2. Боязнь населения проходить процесс вакцинации. Как уже отмечалось 

выше, данная причина обусловлено распространением в СМИ информации о 

негативных последствиях вакцины на организм, а также периодических смер-

тельных случаях в результате введения препарата. 

3. Ужесточение требований к посещению определенных общественных мест, 

других государств, согласно которым для получения полноценного права посе-

щения указанных мест необходимо предоставление документа о вакцинации, 

ПЦР-теста или документа о перенесенном заболевании COVID-19. 

4. Стимулирование населения проходить вакцинацию через работодателей 

путем возложения определенных ограничений с их стороны. 

В связи с этим поддельные сертификаты о вакцинации стали популярным то-

варом, которые поставляют преступные организации как внутри страны, так и из 

соседних государств. Основными участниками теневого рынка документов 

COVID-19 помимо обычных людей также являются медицинские работники, ко-

торые организуют поток поддельных сертификатов от сомнительных поставщи-

ков медицинских услуг. Организованные преступные группы действуют через 

теневой сегмент Интернета, предоставляя гражданам, выступающим против вак-

цинации, поддельные сертификаты, QR-коды, справки об отсутствии антител. 

Преимущество теневого сегмента Интернета заключается в способности обеспе-

чить анонимность преступникам, что усложняет работу правоохранительных ор-

ганов по пресечению данной деятельности. [3, с. 102] 

Только к ноябрю прошлого года исследователи обнаружили около 20 постав-

щиков Darknet, число которых выросло до 600 в январе и более 1200 к марту. 

Darknet – это сеть в Интернете, доступ к которой можно получить только с по-

мощью определенного программного обеспечения. Есть также несколько кана-

лов в Telegram, сервис зашифрованных сообщений, у некоторых из которых бо-

лее 1000 подписчиков. 

Наблюдается увеличение количества спроса и предложения на темном рынке 

в сфере здравоохранения в период пандемии. Большой популярностью пользу-

ется Telegram, на чатах которого публикуются объявления о продаже поддель-

ных сертификатов, отсутствие антител, медотводы от вакцинации. С начала сен-
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тября специалисты Digital Risk Protection Group-IB выявили 3158 новых предло-

жений о продаже сертификатов о вакцинации. Это в 20 раз выше показателей 

лета 2021 года.[5] 

Наиболее популярными платформами для распространения услуг по под-

делке документов COVID-19 являются социальные сети, такие как «Instagram», 

Telegram и «Вконтакте», в которых без особых затрат времени можно найти ка-

налы, группы, предоставляющие услуги по подделке «ковидных паспортов». 

Примерами таких каналов являются: «Купить QR код Сертификат ТУТ» (Вкон-

такте); «vaktsinatsiiaua», «vakcina.msc», «express.vakcina» (Instagram); 

@vakcinaonline_bot, @joekrypto, @CoronaVirusHelp, @Covid19InfoSPB, 

@KoronaVirusQRHelpRussia, @sertifikat_kovid8u, @kovid_sertifikat61, 

@sertificat_kovid3f (Telegram). Злоумышленники обещают занести данные на 

портал Госуслуги, отправить сертификат на почту. Цены варьируются от 4 до 

13 тыс. руб. в зависимости от вида справки (ПЦР-тест, сертификат, наличие QR-

кода, Госуслуги), по оплате (предоплата / постоплата), вакцинация задним чис-

лом либо в настоящем времени. 

Если лицо, оказывающее услуги по подделке документов COVID-19, требует 

полную предоплату, то существует риск подвергнуться мошенническим дей-

ствиям со стороны данного лица. 

Проанализировав различные площадки, на которых возможны предоставле-

ние услуг по фальсификации документов в сфере здравоохранения, наиболее по-

пулярной платформой является Telegram, поскольку он имеет особую систему 

шифрования, благодаря которому невозможно установить личность лица. 
Рассмотрим схему функционирования теневого рынка «вакцинации» на при-

мере одного из каналов Telegram. Так, чат «KUPIT SERTIFIKAT VAK-
TSINATSIA QR KOD» насчитывает около 57 тыс. подписчиков (следует учесть 
тот факт, что не каждый покупатель подписывает на данный канал). Продавец 
предлагает приобрести сертификат, как на бумажном носителе, так и отображен-
ный на Госуслугах. Оплата зависит от того будет ли полная предоплата либо по 
стопроцентная плата. В первом случае, бумажный вариант стоит примерно 4900 
руб., электронный – 5500 руб., во втором случае, бумажный и электронный ва-
риант обойдется в 9000 руб. Анализируя просмотр контента указанной группы, 
можно сделать вывод, что усредненное число просмотров публикаций об услугах 
продажи поддельных документов о COVID-19 составляет 7 тысяч человек, что 
является несоразмерным по сравнению с количеством подписчиков данной 
группы. Такое обстоятельство может свидетельствовать об использовании ука-
занной группой и подобной им сервисов по накрутке подписчиков, которые 
имеют цель продвинуть канал на лидирующие позиции и упрощению его обна-
ружения пользователями, желающими воспользоваться услугами по покупке 
поддельных документов COVID-19. Иными словами создается релевантный за-
прос в поиске каналов на указанную тему. Лицо, желающее приобрести поддель-
ный документ, связывается через данный канал с продавцом, где участники 
сделки обсуждают вид документа, его стоимость и т. д. Также для повышения 
качества подделки предлагается создать отметку о прохождении вакцинации на 
портале Гос.услуг, что существенно повышает стоимость работ. Внесение в базу 
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данных сведений о прохождении вакцинации невозможно без доступа к порталу 
со стороны лиц, наделенных специальными полномочиями по включению ука-
занных данных. Отсюда можно сделать вывод, что одним из участников данного 
теневого рынка является врач, который напрямую вводит препарат и подает данные 
о прохождении вакцинации. В связи с данными обстоятельствами формируются 
определенные структурные компоненты, которые впоследствии образуют систему, 
включающая в себя не только лиц, непосредственно осуществляющих подделку до-
кументов COVID-19, но также лиц, входящих в Министерство Здравоохранения, 
что существенно повышает опасность функционирования данного рынка. Воз-
можно приобретение поддельного документа COVID-19 без внесения данных в 
базу на портале Госуслуг, однако качество такой подделки будет значительно ниже 
и цена на указанный товар также будет снижена, поскольку она осуществляется без 
лица, выполняющие функции в системе здравоохранения. 

По факту выявления участия в функционирования теневого рынка вакцина-
ции работников сферы здравоохранения фондом «Врачи РФ» был проведен 
опрос 28.07.2021 г. среди врачей Российской Федерации, в котором приняли уча-
стие 269 специалистов здравоохранения с медицинским образованием. В ходе 
опроса было установлено, что у 104 медиков пациенты интересовались поддель-
ными сертификатами, 65 специалистов могли бы помочь с поиском контактов 
того, кто бы смог предоставить подобные услуги. Некоторая часть опрошенных 
(14 %) считают, что «серыми сертификатами» занимаются медсестры, поскольку 
они имеют непосредственный контакт с вводимой вакциной, которую заменяют 
на физ.раствор, 5 % опрошенных считают участниками подобной деятельности 
врачей, а 1 % главврачей и сотрудников лабораторий. 

Указанные данные подтверждают факты об участии лиц, работающих в сфере 
здравоохранении, в оказании услуг по фальсификации документов COVID-19. 

Теневой рынок в сфере вакцинации функционирует достаточно эффективно, 
о чем свидетельствует количество выявленных случаев подделки документов, 
связанных с COVID. Так, за июнь 2021 г. в Москве правоохранительные органы 
провели рейд по проверочным закупкам, в ходе которых было задержано трое 
подозреваемых в продаже сертификатов с поддельными печатями. За аналогич-
ный период в ГУ МВД было возбуждено 24 уголовных дела по Ст. 327 УК РФ 
[4]. Данная статистика предлагает данные только за один месяц и только в одном 
регионе, масштаб деятельности по подделке документов COVID-19, достаточно 
выше. 

Для противодействия подделки документов, связанных с COVID, государ-
ство принимает ряд мер [2, с. 320]: 

На законодательном уровне существует запрет на подделку документов. 
Ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей или бланков» применяется не только 
к тем, кто осуществляет подделку сертификатов, но и к гражданам, которые при-
обретают фальсифицированные документы, т. е. пациент не прививается, однако 
формально он получает сертификат о прохождении вакцинации; 

Для борьбы с данным теневым рынком власти различных стран стали разра-
ботали двухступенчатую систему проверки сертификатов. Первым этапом явля-
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ется сопоставление паспортных данных с сертификатом вакцинированного, вто-
рой предполагает собой сканирование QR-кода при помощи специализирован-
ного приложения либо через камеру смартфона для получения информации о са-
мом сертификате и его сверке с имеющимся при себе сертификатом вакциниро-
ванного. 

В целях противодействия процессу появления нового сегмента теневого 
рынка, по нашему мнению, требуется разработка нового программного обеспе-
чения, которая по ключевым словам в запросе, позволит выявлять подозритель-
ную активность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и от-
правлять в правоохранительные органы на проверку. Также для ограничения до-
ступа к теневому сегменту Интернет Darknet на уровне провайдера, возможна, 
блокировки сквозных узлов. 
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Современный период функционирования и развития отраслей российской 

экономики характеризуется не только условиями цифровизации, что положи-

тельно влияет на тенденции бизнеса, но и негативным воздействием пандемии 

коронавируса, из-за которой покупательный спрос населения снижается. 

Соответственно, источники внешнего финансирования компаний ограни-

чены, а внутренние резервы, как правило, у многих хозяйствующих субъектах 

опустошены. С каждым днем все больше возрастает потребность в более подроб-

ной и детальной информации о хозяйственной деятельности коммерческих орга-

низаций, раскрываемой в финансовой отчетности.  

В этой связи, еще больше возрастает потребность в привлечение дополни-

тельного (заемного) капитала в деятельность отечественных предприятий. Тра-

диционно, что в первую очередь, в качестве источника информации о имуще-

ственном и финансовом положении предприятия рассматривают бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность. Поэтому, еще больше возрастает требование к досто-

верности данных, размещенных в ней. Именно, благодаря качественному состав-

лению финансовой отчетности организации зависит эффективность управления 

взаимоотношениями с основными стейкхолдерами. 

Главная ошибка многих российских предпринимателей – это мнение, что со-

ставление бухгалтерской отчетности является лишь обыденной процедурой, 
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необходимость которой установлена законодательством и нормативами бухгал-

терского учета в России. 

С этим мы не согласны и считаем, что бухгалтерская (финансовая) отчетность 

коммерческой организации имеет высокую практическую роль при управлении 

бизнесом, поскольку: 

- она обеспечивает менеджмент предприятия важной финансовой информа-

цией, на основании анализа которой принимаются эффективные управленческие 

решения; 

- она обеспечивает процесс управления рыночной стоимостью бизнеса, повы-

шения деловой репутации и инвестиционной привлекательности в глазах инве-

сторов, акционеров и кредиторов. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйствующего субъекта включает: 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним. Фи-

нансовые аналитики полагаются на данные финансовой отчетности для оценки 

эффективности и прогнозирования будущего изменения цены акций хозяйству-

ющих субъектов. Одним из важнейших ресурсов надежной и проверенной фи-

нансовой отчетности является годовой отчет, в котором содержатся основные 

финансовые отчеты коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта [4] 

Мир сегодня неизменно меняется в связи с чем появилась возможность циф-

ровизации данных бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия. Теперь 

данные и документы учета формируются и передаются исключительно в элек-

тронной форме. 

Сфера бухгалтерского учета, являясь одной из самых консервативных, тре-

бует особого подхода и разработок по данному вопросу. Необходимо обучать 

бухгалтеров, активно внедрят цифровые технологии на предприятиях, развивать 

нормативно-правовую базу, решать проблемы, возникающие в процессе внедре-

ния [1] 

Цифровизация оказывает влияние на значительное улучшение как характери-

стик бухгалтерской информации, так и возможностей ее применения. По мнению 

М.П. Селезнева и А.С. Кочеткова влияние цифровизации на формирование бухгал-

терской отчетности происходит следующими путями [5]: 

1. Внедрение информационных технологий и цифровых систем в бухгалтер-

ский учет. 

2. Трансформация и совершенствование методологии ведения бухгалтер-

ского учета. 

На сегодняшний день, первым этапом цифровизации бухгалтерской отчетно-

сти выступает внедрение различных программ, цифровых систем и информаци-

онных технологий. Именно здесь проявляется влияние цифровизации на форми-

рование бухгалтерской отчетности через внедрение информационных техноло-

гий и цифровых систем в бухгалтерский учет. 

На российском рынке существуют различные цифровые бухгалтерские си-

стемы, основной из них, конечно, является 1С (39,0 %), долю 18,5 % занимает 

программа БухСофт (см. рисунок 1). 
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Рис. 1. Структура рынка России цифровых бухгалтерских систем в 2021 году, в  % [3] 

Следующими этапами цифровизации бухгалтерской отчетности российских 

предприятий могут выступать: 

 применение интегрированных ERP систем управления организацией; 

 внедрение облачных технологий; 

 внедрение технологий искусственного интеллекта. 

Одной из наиболее актуальных технологий цифровизации бухгалтерской от-

четности выступает применение блокчейна. Схему работы технологии блокчейн 

можно изобразить на рисунке 2. 

Помимо этого, возможно внедрение цифровых технологий в трансформацию 

методологии бухгалтерского учета. Так, к данным направлениям можно отнести 

[6]: 

 технологии первичного наблюдения при документировании и инвентари-

зации на предприятии; 

 технологии систематизации и упорядочения; 

 технологии стоимостного изменения при калькулировании себестоимости 

продукции; 

 технологии объединения информации при составлении бухгалтерской от-

четности. 

По нашему мнению, преимуществами цифровой трансформации бухгалтер-

ской отчетности коммерческих организаций в России выступают: 

1. Повышение уровня оперативности проведения бухгалтерского учета. 

2. Автоматизация процедуры составления отчетности. 

3. Снижение вероятности совершения ошибок при составлении отчетности. 

4. Снижение материальных и трудовых ресурсов на проведение составления 

финансовой отчетности. 
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*Составлено автором 

Рис. 2. Схема работы технологии блокчейн 

В связи с цифровой трансформацией учетной системы и формирования бух-

галтерской отчетности необходимо применение следующих рекомендаций [2]: 

 необходимо совершенствование системы электронного конфиденциаль-

ного документооборота для обеспечения защиты информации; 

 обеспечить усиленными квалифицированными электронно-цифровыми 

подписями сотрудников. 

В заключение следует отметить, что цифровизация бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности выступает этапом совершенствования бухгалтерского учета орга-

низаций путем внедрения различных цифровых систем и информационных техно-

логий. Текущими особенностями цифровизации бухгалтерской (финансовой) от-

четности коммерческих организаций в современной России можно назвать внед-

рение цифровых/автоматизированных бухгалтерских систем, которые повышают 

оперативность бухгалтерского учета, а как следствие, снижают вероятность совер-

шения ошибок, приводят к увеличению электронного конфиденциального доку-

ментооборота, позволяют наиболее оперативно в практику учета внедрять совре-

менные методологии ведения бухгалтерского учета и повышать качество учетной 

информации. 
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сти, рассматриваются основные направления деятельности и задачи, решаемые 

подразделениями ЭБиПК по противодействию преступлениям коррупционной 

направленности. На основании результатов проведенного исследования сделан 

вывод о том, что для максимально эффективного противодействия коррупции 

недостаточно одной лишь работы оперативных подразделений ЭБиПК и необхо-

димо объединение всех ветвей и институтов государственной власти над реше-

нием общей задачи. 
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Одной из приоритетных задач нашего государства было и остается постоян-

ное его развитие (в том числе и экономическое) и, как следствие, неустанное 

обеспечение экономической безопасности, что подразумевает, в том числе, про-

тиводействие негативному влиянию коррупционных угроз. 

Стратегия национальной безопасности РФ устанавливает определенные гос-

ударственные приоритеты, к которым помимо прочего причислена борьба с эко-

номическими преступлениями. Так, можно заключить, что противодействие пре-

ступлениям коррупционной направленности было и остается актуальным 

направлением деятельности органов внутренних дел, на которые государством 

возложены задачи по предупреждению и пресечению угроз экономической и 

коррупционной направленности.  

В соответствии с официальной формулировкой коррупция представляет со-

бой злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
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использование физическим лицом своего должностного положения вопреки за-

конным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде де-

нег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предостав-

ление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами [1]. 

Коррупция – это важная проблема, и последние тенденции говорят о том, что 

число преступлений этой направленности неуклонно растет. Масштаб этого яв-

ления настолько высок, что по результатам ряда исследований наша страна нахо-

дится в числе «лидеров» по совершению данного вида преступлений. Несмотря 

на это невозможно отрицать, что деятельность правоохранительных органов 

снижает последствия коррупции. 

Так, по данным за 2020 год правоохранительные органы добились ареста иму-

щества на сумму в размере 49,2 млрд рублей, что дало возможность говорить о по-

крытии порядка 73 % убытков от коррупционных преступлений [8]. 

Основой для реализации политики государства в сфере обеспечения нацио-

нальной безопасности служит «Стратегия экономической безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2030 года» [2], роль в осуществлении которой, в 

том числе, отведена и органам внутренних дел в лице Главного управления и 

территориальных подразделений экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции (далее – ЭБиПК) территориальных органов МВД России [6]. 

В рамках указанной стратегии роль подразделений ЭБиПК в вопросах проти-

водействия коррупционным преступлениям не замыкается только лишь на этапе 

выявления и раскрытия подобных преступлений. Не менее важным этапом явля-

ется так же профилактика (иными словами предупреждение) преступности в це-

лом и преступлений экономической направленности в частности. 

Ключевые аспекты деятельности, в том числе и подразделений ЭБиПК, в 

сфере борьбы с экономической преступностью закреплены в приказе МВД Рос-

сии от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупре-

ждению преступлений». В этом документе, в частности, сказано, что профилак-

тика преступлений представляет собой работу всех служб и подразделений орга-

нов внутренних дел, направленную на недопущение совершения преступлений и 

профилактическому воздействию на лиц, их совершающих путем своевремен-

ного выявления и устранения причин и условий, которые способствуют или мо-

гут способствовать совершению преступления. Важным элементом профилакти-

ческой деятельности служат меры по работе с информацией, получаемой сотруд-

никами оперативных подразделений органов внутренних дел прямо или кос-

венно касающихся коррупционных преступлений. Такие сведения могут быть 

облачены в форму обращения граждан, в виде документов, полученных в ходе 

совместной деятельности на межведомственном уровне, прямо или косвенно 

свидетельствующих о фактах коррупции. Большое значение при профилактике 

преступности отводится так же реализации правоохранительными органами в 

рамках своей компетенции полномочий, направленных на выявление, устране-

ние и нейтрализацию причин и условий негативных явлений, вызываемых пре-

ступлениями коррупционной направленности [4, 5]. Указанный аспект требует 

совместного участия всех уровней власти с целью: 
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 создания благоприятного мнения общественности о деятельности подраз-

делений ЭБиПК; 

 донесения до граждан актуальной информации, касающейся антикорруп-

ционного законодательства; 

 информирование населения о результатах проделанной работы путем пуб-

лично опубликованных отчетов;  

 организация прямого и доступного контакта между гражданами и соответ-

ствующими государственными органами. 

В основе теории оперативно-розыскной деятельности (ОРД) лежат научно 

обоснованные направления деятельности правоохранительных органов, в част-

ности подразделений ЭБиПК, с учетом специфики противодействия преступле-

ниям коррупционной направленности. К таким направлениям, в полной мере, от-

носятся: 

 выявление и недопущение возможного возникновения условий, которые 

могли бы способствовать совершению преступлений; 

 установление лиц, которые потенциально более склонны к совершению 

преступлений и оказания на них предупредительного экономического воздей-

ствия; 

 недопущение совершения планируемых преступлений. 

К основным задачам, в соответствии с указанными выше направлениями, воз-

ложенным на подразделения ЭБиПК, можно отнести следующие: 

 обнаружение, пресечение и расследование преступлений коррупционной 

направленности [3]; 

 непосредственное участие правоохранительных органов в защите нацио-

нальной экономики от негативных последствий преступлений коррупционной 

направленности; 

 реализация профилактических мероприятий, направленных на предупре-

ждение преступлений коррупционной направленности; 

 разработка и реализация профилактических мероприятий оперативно-

разыскного характера, направленных на недопущение совершения коррупцион-

ных преступлений и защиту всех форм собственности от посягательств. 

В соответствии с решаемыми задачами подразделения ЭБиПК, в частности, 

наделены определенной совокупностью функций и полномочий, к которым, по-

мимо прочего, относятся такие, как: 

 анализ существующей оперативной обстановки по указанному направле-

нию; 

 организация и осуществление в соответствии с законодательством нашей 

страны ОРД в рамках своей компетенции; 

 организованное выявление и предупреждение тяжких и особо тяжких пре-

ступлений коррупционной направленности; 

 проведение на основе поступившей оперативно – розыскной информации 

необходимого круга мероприятий по проверке указанных фактов коррупции; 

 обеспечение экономической безопасности, в том числе и путем противо-

действия преступлениям экономической направленности; 
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 противодействие легализации доходов, которые прямо или косвенно были 

получены преступным путем с целью создания преград для незаконной деятель-

ности организованных преступных групп и сообществ; 

 массовое оповещение граждан, в том числе с применением СМИ, горячих 

линий и круглых столов, об итогах проделанной работы отдела ЭБиПК за кон-

кретный период; 

 рассмотрение обращений граждан и иной информации, поступающей в ве-

дение сотрудников оперативных подразделений ОВД, в частности касающейся 

фактов уже совершенного или только готовящегося преступления коррупцион-

ной направленности; 

 осуществление компетентного личного приема граждан, обращающихся 

по вопросам, связанным с коррупцией. 

В заключение важно отметить, что процессы, в которые сейчас так или иначе 

вовлечена наша страна, носят открытый социальный и политический характер и 

вполне осязаемо влияют на то, что происходит в стране и напрямую связаны с 

коррупционной составляющей, плотно пронизывающей все уровни жизнедея-

тельности нашего современного общества. Именно поэтому наиболее суще-

ственным направлением реализации политики государственных органов по обес-

печению национальной безопасности (в том числе и путем борьбы с коррупцией) 

должна быть совместная деятельность всех ветвей и институтов власти с привле-

чением актива гражданского общества, где правоохранительные органы (в том 

числе и в лице подразделений ЭБиПК) могут свободно запрашивать и в законо-

дательно установленном порядке своевременно получать как от государствен-

ных органов так и частных организаций информацию, необходимую для эффек-

тивного выполнения функций по защите общества от негативных проявлений, 

которые несет за собой такое негативное явление как коррупция. 
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Современная экономика любого государства представляет собой широко раз-

ветвленную сеть сложных взаимосвязей множества входящих в нее экономиче-

ских субъектов, а также их отношений с внешними агентами из других стран.[5] 

Бухгалтерский учет (финансовый, управленческий) и бухгалтерская (финан-

совая, управленческая, налоговая) отчетность в совокупности создают информа-

цию о результатах экономической деятельности хозяйствующих субъектов, ко-

торая активно используется при раскрытии и расследовании преступлений. 

В совокупности бухгалтерская информация всех экономических субъектов 

создает государственный информационный ресурс, используемый субъектом, 

регионом и государством в целом для оценки эффективности и развития эконо-

мического потенциала страны, а также для проведения расследований и раскры-

тия преступлений в сфере экономики. 

Современные условия экономического развития, развитие информационных 

технологий, развитие цифровой экономики привлекают преступников к совер-

шению экономических преступлений в различных сферах деятельности. Причем 

наряду с мировым прогрессом совершенствуются и способы совершения эконо-

мических преступлений. 

По существу, бухгалтерский учет и отчетность являются одной из функций 

системы управления хозяйственно-финансовой деятельностью экономических 

субъектов и страны в целом, что предопределяет необходимость формирования 
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экономическими субъектами качественной, объективной и своевременной бух-

галтерской информации о достигнутых результатах деятельности и противо-

правных действиях. 

За последние десятилетия в России произошел существенный прогресс в раз-

витии теории, методологии и практики бухгалтерского учета и отчетности [8]. 

Однако развитие новых экономических процессов, использование цифровой си-

стемы управления вызывают необходимость и дальнейшего совершенствования 

организации и содержания бухгалтерского учета и отчетности, обязательного ис-

ключения возможных противоправных учетных процедур и противозаконных 

действий экономическими субъектами. 

Эффективность использования знаний бухгалтерского учета, при расследова-

нии и раскрытии преступлений экономической направленности обусловлена ря-

дом факторов. Необходимость данных знаний выражена в потребности государ-

ства, в лице правоохранительных органов, в своевременном выявлении, преду-

преждении, а также, правильной квалификации преступлений экономической 

направленности. 

Первостепенным является то, что бухгалтерский учет используется с целью 

формирования полной и достоверной информации об организации, ее деятель-

ности и имущественном положении. В этой связи, использование знаний бухгал-

терского учета является важнейшим критерием на стадии выявления, а также 

расследования и раскрытия преступных деяний экономической направленности. 

Прежде всего, понятие «бухгалтерский учет» представляет собой упорядо-

ченную систему непрерывного сбора, документирования, обобщения информа-

ции о хозяйственной деятельности той или иной организации, предприятия, а 

также, его обязательствах и имуществе [1]. 

Важность использования знаний бухгалтерского учета, в первую очередь, 

обусловлена тем, что правоохранительным органам, при расследовании и рас-

крытии преступлений экономической направленности, крайне необходимо ис-

пользовать те или иные сведения об организации, ведущей какую-либо хозяй-

ственную деятельность, с целью сбора доказательной базы, касающейся факта 

совершения того или иного деяния. Для того, чтобы обеспечить превентивные 

меры противодействия преступлениям экономической направленности, необхо-

димо обеспечить своевременный сбор сведений о той или иной организации, а 

именно об ее деятельности, а также, иной информации, которая имеет значение 

для расследования и раскрытия уголовного дела. 

Обеспечение различной информацией, которая в той или иной форме необ-

ходима для внешних и внутренних потребителей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также контроль за соблюдением норм действующего законодатель-

ства и нормативных правовых актов, со стороны организации, при осуществле-

нии своей деятельности, является неотъемлемой частью и одной из основных за-

дач бухгалтерского учета [2]. В этой связи, также можно выделить в качестве 

важнейшей задачи использования знаний бухгалтерского учета при проведении 

расследований экономической направленности то, что различного рода контроль 

за рациональным использованием материальных, финансовых и трудовых ресур-
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сов, а также, за соблюдение норм их расходования, за соблюдением установлен-

ных норм запасов и выявлением излишних неиспользованных ресурсов, входит 

в ряд задач, разрешаемых бухгалтерским учетом [6]. 

Теоретические основы о бухгалтерском учет, такие как элементы хозяйствен-

ного учета, предмет, метод и объекты учета, помогут следователям (дознавате-

лям) в работе при расследовании преступлений экономической направленности 

[3]. Полученные знания способствуют, во-первых, развитию логического мыш-

ления, анализу, систематизации, обобщению, критическому осмыслению инфор-

мации, логически верно и аргументировано выстраивать полемику и дискуссии; 

во-вторых, развивают способности по выявлению, пресечению, раскрытию и 

расследованию преступлений и иных правонарушений экономической направ-

ленности, используя данные бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, а, в третьих, проведению профилактических мероприятий по 

предупреждению экономических преступлений.  

Таким образом, важность знаний бухгалтерского учета, а также их последу-

ющее использование при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений 

экономической направленности имеет существенную важность, ввиду того, что 

правоохранительным органам, на стадии доследственной проверки, данные зна-

ния безусловно будут являться мощнейшим вспомогательным средством для 

сбора необходимых сведений, подтверждающих факт совершения тех или иных 

преступных деяний экономической направленности. 
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КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация. Киберпреступления наносят колоссальный ущерб экономике 

государства, банковской сфере, а также обычным гражданам Российской Феде-

рации. В статье поднимаются общественно важные вопросы, связанные с кибер-

преступностью в экономической сфере, а именно раскрывается понятие кибер-

преступности, современные виды киберпреступлений, приводится ряд рекомен-

даций для обеспечения безопасности от киберпреступлений. 

Ключевые слова: киберпреступность, сеть Интернет, экономическая сфера, 

фишинг, кибератака, киберугроза, ПК. 

 

Стремительные темпы развития информационных и телекоммуникационных 

технологий обусловили не только совершенствование всех сфер общественной 

жизни, но и движение киберпреступности, которую в современном мире относят 

к числу глобальных международных проблем [1]. 

Современное уголовное законодательство слабо адаптировано к новым видам 

киберпреступлений. Для квалификации компьютерных преступлений не доста-

точно норм, включенных в уголовный кодекс Российской Федерации (далее – 

УК РФ), так как технических прогресс обусловил возможность неправомерных 

действий с использованием сетей и информационно-телекоммуникационных 

технологий в иных сферах жизни, помимо сферы информации.  

Данные преступления трудно отследить в связи с тем, что отсутствует пол-

ный объем данных. Однако вопрос о создании единого центра, обрабатывающего 

все статистические данные по киберпреступлениям это лишь вопрос времени. На 

данный момент под статистический учет попадают преступления локального 

масштаба и только те, факт которых удалось зафиксировать [10]. Главной целью 

такого рода преступлений являются незаконные финансовые операции. Данные 

операции имеют самую разную направленность, начиная от банальной кражи де-

нежных средств у физических лиц, заканчивая масштабным мошенничеством, 

под удар которого попадает неограниченный круг лиц, из-за чего страдает репу-

тация банков и крупных корпораций. 

                                                            
1 © Дементьева А. С., 2022. 
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Киберпреступление – это деятельность, связанная с преступной сферой в об-

ласти информационных технологий. Одним лишь компьютером дело не ограни-

чивается, преступления можно совершать и имея лишь телефон с выходом в сеть 

интернет.  

Преступления в сфере информационных технологий может совершить каж-

дый, кто владеет навыками использования компьютерных и иных телекоммуни-

кационных устройств. Это могут быть, как и физические лица, так и целые орга-

низации.[5] 

Существуют целые организованные хакерские преступные группировки. Их 

цель не всегда сводится к банальному мошенничеству. Навык взламывать сайты 

это всего лишь инструмент, который можно в определенных случаях использо-

вать против государственных структур с целью раскрытия глобальных преступ-

лений или с целью преследования чьих-то политических интересов. Так или 

иначе, независимо от категории намеренья данная деятельность считается пре-

ступной по умолчанию во всех государствах мира. 

Самый редкий и неочевидный вид киберпреступлений, это преступления, со-

вершенные по личным мотивам. 

К основным видам киберпреступности относят: фишинг, взлом паролей, ки-

бершантаж, кибершпионаж, распространение вредоносных программ и вирусов 

и другое [6]. 

Распространение вредоносных программ и вирусов. 

Программы способные парализовать работу ПК, испортить работу программ, 

удалить данные, но в основном для того, чтобы украсть файлы браузера, потен-

циальный пароль от социальных сетей или других важных сайтов, которые в 

дальнейшем используются для похищения и вымогательства денежных средств. 

Фишинг. 

Самой распространенной угрозой является кража личных данных путем рас-

сылки спам-сообщений. При переходе по ссылке пользователя просят предоста-

вить конфиденциальную информацию. Для того чтобы у вас не возникло вопро-

сов, связанных с безопасностью личных данных, мошенники маскируются под 

знаменитые, проверенные сайты. 

Взлом паролей. 

Киберпреступники используют обычно копию сайта, где вы вводите свои ло-

гин и пароль, вход на сайт не происходит, но введенные данные остаются в руках 

у мошенников. 

Кибершантаж. 

Не менее распространенным явлением является кибершантаж. Мошенник пе-

рехватывает управление над компьютером и в дальнейшем для его разблоки-

ровки требует денежные средства  

Кибершпионаж. 

Нелегальное получение доступа к данным серверов организаций. 

Существует две категории киберпреступлений: 

Компьютер как основная цель (устройство подвергается заражению вирусом, 

что впоследствии влечет остановку его работы, в том числе есть возможность 

похищать данные, содержащиеся на данном устройстве); 
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Компьютер как инструмент для совершения преступления (устройство под-

вергается использованию для распространения различных вредоносных про-

грамм). 

Существует деление злоумышленников на категории. Каждая категория об-

ладает определенной целью (табл. 1). 

Таблица 1 

Уровни злоумышленников 
№

  

Категория  Цель 

1. Автоматизи-

рованные си-

стемы 

Взлом устройств, для дальнейшей перепродажи или использо-

вания в кибератаках  

2. Киберхули-

ган 

Хулиганство, разрушения целостности данных серверов 

3. Организован-

ная группи-

ровка 

Майнинг криптовалют, вывод денежных средств 

4. Кибернаем-

ник 

Заказные работы в сфере киберпреступлений (шпионаж, поиск 

информации, монетизация) 

5. Группировки, 

спонсируе-

мые государ-

ством 

Кибершпионаж, использование нелегальными способами 

устройств, для продвижения политических идей, свободы 

слова, защиты прав человека  

Финансовые угрозы – угрозы, связанные с похищением данных карт клиен-

тов банков, использование вредоносных вирусов в системе онлайн-банкингов, 

криптовалют, электронных кошельков. Для кражи личных данных пользовате-

лей используются такие виды киберпреступности как: спам и фишинг. 

Спам – массовая рассылка писем, содержащая вредоносную рекламу, в то 

время как фишинг массовая рассылка писем определенной группе лиц. 

Интернет-банкинг является лидером в сфере киберпреступлений. Увеличение 

сферы услуг повлекло за собой рост возможности киберпреступников в совер-

шении незаконных финансовых операций. Самыми распространенными явлени-

ями интернет-банкинга являются получение реквизитов банковских карт, что 

влечет за собой снятие денежных средств со счетов клиентов банка. Целью 

сферы безопасности является комплексная защита от похищения конфиденци-

альной информации клиентов банка. Из-за использования устаревших техноло-

гий защиты данных клиентов наблюдается рост киберпреступности в экономи-

ческой сфере.  

К сожалению, из-за отсутствия в законодательном механизме правовой от-

ветственности за производство устаревшего программного обеспечения, данные 

продукты имеют крайне низкий уровень устойчивости к хакерским атакам и не 

отвечают требованиям безопасности. 

Организованные преступные группировки активно используют услуги по 

продаже личных данных клиентов с помощью действующих сотрудников бан-

ков, операторов мобильных сетей и других. 
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Самым популярным местом для кражи личных данных являются социальные 

сети и системы государственных услуг, так как у большого числа людей присут-

ствует безосновательное доверие к их системе безопасности. Владение конфи-

денциальными данными пользователей позволяет использовать их для последу-

ющего онлайн мошенничества, шантажа, перепродажи информации заинтересо-

ванным лицам. 

Поскольку количество киберпреступлений в мире растет, то имеет смысл рас-

смотреть основные способы мотивации киберпреступников (рис. 1). 

 
Рис. 1. Мотивация киберпреступников 

Рассмотрим подробнее каждый вид: 

1. Финансовая мотивация. 

Главной мотивацией является денежная выгода.  

2. Политическая мотивация. 

Обычно такая тактика используется против правительственных организаций 

сверх держав с целью донести до общественности информацию о преступлениях, 

которые скрывают от общественности.  

3. Террористическая мотивация. 

Организация кибератаки, направленная на жизненно важные сферы деятель-

ности.  

4. Неявная мотивация. 

Не имеет явных отличительных черт и сведений. Как правило, это может быть 

безобидный розыгрыш. 

Существует ряд рекомендаций для обеспечения безопасности от киберпре-

ступлений.  

1. Антивирусное ПО. 

Помогает защитить компьютер и данные от киберпреступников. Для нейтра-

лизации большинства вирусов необходима антивирусная программа, которая мо-

жет поместить вирусы в карантин или их уничтожить.  

2. Качественные пароли. 

Надежный пароль снижает вероятность того, что его комбинацию смогут по-

добрать хакеры. А также имеется возможность сгенерированный сильный па-

роль с помощью онлайн-генератора. 

3. Электронные спам-сообщения. 

Мотивация киберпреступников

Финансовая  

Политическая 

Террористическая

Неявная
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Необходимо настраивать параметры спама в электронной почте и блокиро-

вать нежелательные рассылки. По возможности не переходить по незнакомым 

ссылкам. 

4. Безопасность канала передачи. 

Если присутствует сомнение в безопасности канала передачи данных, то не 

используйте его. 

5. Адреса веб-сайтов. 

Обращайте внимание на URL-адрес сайта, который используете, не откры-

вайте ссылки, содержащие неизвестные URL-адреса. 

Увеличение числа пользователей различных устройств, прямо пропорцио-

нально росту числа киберпреступлений. Отсутствие четких границ в законода-

тельном механизме затрудняет обнаружение и наказание киберпреступников. 

Значительный вред для экономики и безопасности граждан причиняют ки-

берпреступники, так как их активность пагубно влияет и уничтожает аноним-

ность пользователей и несет за собой финансовые потери.  

Для решения проблемы киберпреступности необходимо усовершенствовать 

систему законодательного регулирования киберпреступности и кибербезопасно-

сти. В том числе осуществлять проведение форумов и конференций, мероприя-

тий по увеличению IT-грамотности пользователей сети Интернет. Отправить на 

обучение сотрудников банков по основам кибербезопасности, а также использо-

вать и своевременно обновлять антивирусное программное обеспечение. При не-

возможности самостоятельно устранить проблему, необходимо привлечь компе-

тентных специалистов по информационной безопасности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные угрозы экономической без-

опасности России на современном этапе, отображаются их показатели, приво-

дятся пороговые значения. Эффективное функционирование экономики Россий-

ской Федерации невозможно без анализа внутренних и внешних угроз. Обеспе-

чение экономической безопасности нуждается в постоянном усовершенствова-

нии принимаемых мер, поскольку угрозы становятся со временем все серьезнее.  
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Данное исследование является актуальным, так как в настоящее время перед 

Россией как никогда остро стоит задача защитить свою экономику ввиду того, 

что угроз экономической безопасности очень много. Основные направления ре-

ализации экономической политики по предотвращению угроз сформулированы 

в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 [1]. 

Все угрозы, которые существуют, делятся на две группы: внешние и внутрен-

ние. Несмотря на свое разделение, они одинаково негативно влияют на эконо-

мику России, поэтому нельзя заниматься только внешними или только внутрен-

ними угрозами [4]. Эти явления и процессы снижают экономический потенциал 

государства, а также ограничивают экономические интересы личности, обще-

ства.  

К основным внутренним угрозам можно отнести: 

– коррупцию на всех уровнях и недостаточная борьба с ней; 

– высокий уровень инфляции; 

– халатное отношение по контролю за эффективным использованием средств 

бюджетов федерального и регионального уровня; 

– низкую инвестиционную активность; 
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– отставание в разработке, принятии и внедрении законодательных актов, ре-

гулирующих экономические отношения. 

К основным внешним угрозам относятся: 

– незащищенность национальной финансовой системы от действий нерези-

дентов и спекулятивного иностранного капитала; 

– отставание в разработке и внедрении перспективных технологий; 

– снижение роли России в мировой экономике. 

Самая главная внутренняя угроза, безусловно, коррупция. Она порождает 

множество проблем, из-за нее не получается раскрыть экономический потенциал 

во многих сферах, так как у коррупционеров отсутствует заинтересованность в 

этом. Важным этапом в противодействии коррупционным проявлениям стал Фе-

деральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [2]. 

Но не стоит забывать, что угрозы исходят не только от одной коррупции. Значи-

тельное влияние оказывают не всегда эффективные управленческие решения, ко-

торые не связаны с коррупционными действиями, но ставят экономическую без-

опасность России под значительную угрозу. 

Для осуществления мониторинга угроз экономической безопасности России 

рассматриваются показатели ее состояния. Самих показателей достаточно 

много, однако можно выделить самые основные, которые в большинстве своем 

отражают общее состояние. К ним относят: ВВП на душу населения, уровень 

инфляции, экономический рост, индекс потребительских цен на товары и услуги, 

качество и уровень жизни, степень износа основных фондов, индекс физического 

объема валового внутреннего продукта в рыночных ценах. Далее приведена ин-

формация по нескольким показателям (данные Росстата) [3]. 

Таблица 1 

Индикаторы угроз экономической безопасности России 
 2016 2017 2018 2019 2020 

1. ВВП России на душу населения по 

паритету покупательной способно-

сти, доллар США 

24 128 25 926 28 682 29 189 28 220 

2. Индекс физического объема ВВП в 

рыночных ценах к соответствующему 

периоду предыдущего года,  %. 

99,7 104,4 102,7 102,2 101,1 

3.Индекс потребительских цен на то-

вары и услуги, к декабрю предыду-

щего года,  %. 

105,4 102,5 104,2 103,04 104,91 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что отсутствуют кри-

тические значения, определяющие значительное снижение уровня экономиче-

ской безопасности. 

Для определения критического значения уровня экономической безопасно-

сти выделяют пороговые значения, которыми определяют предельные вели-

чины. Они могут препятствовать развитию экономики страны, в том случае, если 
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они будут приближаться к предельному значению. В свою очередь, все это при-

водит к появлению негативных, тенденций. В качестве примера можно выделить 

уровень безработицы, разрыв в доходах между наиболее и наименее обеспечен-

ными группами населения, темпы инфляции. Приближение к их предельно до-

пустимой величине свидетельствует о нарастании угроз социально-экономиче-

ской стабильности общества, а превышение значений – о вступлении экономики 

в зону нестабильности. 

Для решения проблем, необходимо поставить цели и задачи, которые будут 

постепенно выполняться для улучшения защищенности состояния экономики 

России. Одним из важных факторов, от которого нужно отталкиваться при раз-

работке рекомендаций по борьбе, будет являться учет степени близости показа-

теля к пороговому значению [5]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что мониторинг угроз экономиче-

ской безопасности должен вестись по различным направлениям. На сегодняш-

ний день очень важно сохранить экономическую независимость, а также устой-

чивое развитие национальной экономики. 
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Денежные средства – самая ликвидная часть активов организации, которой 

можно погасить любые обязательства. С целью снижения теневой составляющей 

экономики и минимизации потенциальных возможностей совершения экономи-

ческих преступлений [5]. 

Предприятия, которые ведут свою деятельность с использованием наличных 

денежных средств, обязаны хранить их в специальном для этого помещении – 

кассе. Касса должна быть хорошо оборудована для сохранности денежных 

средств организации. Для полной сохранности денег предприятия используют 

изолированное помещение, окошко для выдачи денег, две двери, сигнализация и 

др. Полную ответственность за данные условия хранения наличных денег несет 

руководитель организации [4]. 

Руководитель издает приказ о назначении на работу кассира и дает ему озна-

комиться с Положением о ведении кассовых операций. Если в кассе будет обна-
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ружена недостача, то кассир полностью возместит ущерб, если с ним был заклю-

чен договор о полной материальной ответственности. В другом случае, кассир 

будет нести частичную материальную ответственность и возместит убыток через 

свою заработную плату, не превышая сумму его оклада. 

Наличные денежные средства должны храниться в кассе в соответствии с ее 

лимитом, который устанавливает организация сама с помощью формулы, ука-

занной в нормативной правовой базе. Если в кассе находится больше этого ли-

мита, то денежные средства сверх этого лимита должны быть сданы в банк, но 

есть и исключения. Сверх лимита могут находиться денежные средства, которые 

предназначены для выдачи заработной платы в течении 5 дней с даты получения 

их в банке. 

Основанием для отражения в учетных регистрах движения наличных денеж-

ных средств служат унифицированные формы первичной учетной документации 

по учету операций, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 18 ав-

густа 1998 года № 88. Движение денежных средств в кассе и их документальное 

оформление схематично можно представить на рис. 1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема движения денежных средств в кассе и их документальное оформление 

Учет кассовых операций ведется на счете 50 «Касса». Данный счет нужен для 

отражения информации, связанной с движением наличных денежных средств на 

предприятии. 

В Плане счетов сказано, что организация может открыть к счету 50 субсчета: 

1. 50-1 «Касса организации». Данный субсчет используется в организации 

для отражения движения денежных средств в кассе. Если организация ведет опе-

рации с иностранной валютой, то организация открывает отдельные субсчета для 

каждой валюты, с которой она работает. 

Приходный кассовый ордер (форма № КО-1)  Расходный кассовый ордер (форма № КО-2)  

Журнал регистрации (форма № КО-3)  

Кассовая книга (форма № КО-4)  
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2. 50-2 «Операционная касса». Данный субсчет используется в организации 

для движения денежных средств в кассах товарных контор, отделений связей, 

кассах вокзалов, билетных кассах и т. д.  

3. 50-3 «Денежные документы». Данный субсчет используется в организации 

для учета денежных документов. К таким документам относятся: оплаченные та-

лоны, полученные извещения на почтовые переводы, почтовые марки, марки 

государственной пошлины и другие, то есть это такие документы, которые 

имеют стоимостную оценку. Данные документы приобретаются организации и 

храниться у нее. 

Для правильного отражения операций, связанные с наличными расчетами 

необходимо помнить, что по дебету счета 50 учитываются денежные средства, 

которые поступают в кассу организации, а по кредиту данного счета отражаются 

денежные средства, выдаваемые их кассы организации. 

Так как на сегодняшний день для многих организаций операции с использо-

ванием наличных денежных средств имеют достаточно широкое распростране-

ние, то неизбежно при отражении этих операций в учете совершаются ошибки. 

Иногда этих ошибок бывает довольно много. И нередко имеются не только 

ошибки, но и правонарушения, как в бухгалтерском учете при отражении кассо-

вых операций, так и в их документальном оформлении. И здесь большое значе-

ние имеет определение сути этих ошибок: являются ли они преднамеренными 

или допущены из-за незнания законодательства, невнимательности сотрудника 

или отсутствия у него профессионального опыта. В любом случае, важным явля-

ется систематизация наиболее типичных ошибок при ведении учета кассовых 

операций и оформлении документов при их совершении. Это необходимо для 

упрощения контрольной деятельности: 

– проводимой внутри организации, и осуществляемой главным бухгалтером 

или другим уполномоченным сотрудником в рамках текущей деятельности или 

в ходе внутреннего контроля; 

– в рамках внешнего контроля, осуществляемого контролирующими орга-

нами.  

Рассмотрим некоторые, наиболее часто встречающиеся правонарушения, ко-

торые допускают работники организаций. 

1. Расчеты между субъектами превышает ограниченной указанием Банка Рос-

сии суммы в 100 000 рублей по одному договору. 

2. Превышения нахождения, превышающие лимит наличных денежных 

средств в кассе более пяти рабочих дней. 

3. Использование денежных средств в операционной кассе не на определен-

ные цели. 

4. Подделка и исправления в Приходных и Расходных кассовых ордерах. 

5. Как итог, который перетекает из четвертого пункта – несоответствие фак-

тических наличных денежных средств в кассе по отношению к документам. 

6. Неприменение при расчетах наличными денежными средствами кассовых 

аппаратов. 
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Наиболее распространенным случаем является превышение суммы расчетов 

наличными денежными средствами между субъектами по одной сделке. В соот-

ветствии с приказом Центробанка России, установлен лимит на расчеты налич-

ными денежными знаками. Это было сделано на основании нового нормативного 

акта – Указания Центробанка РФ от 09.12.2019 г. № 5348-У. В рамках одного до-

говора между участниками расчета он составляет 100 000 руб. (или соответству-

ющее количество валюты, согласно действующему курсу ЦБ).  

ГК РФ в п.1 ст.15 определяет превышение лимита наличных расчетов как ад-

министративное правонарушение. Если оно будет выявлено соответствующей 

проверкой, то сторона, принявшая наличность сверх меры, будет оштрафована. 

Санкции коснутся не только самой фирмы, но и недоглядевшего или злоупотре-

бившего руководителя: 

1. Штраф юридическому лицу – до 40-50 тыс. руб.; 

2. Штраф руководителю – до 4-5 тыс. руб. 

Другой пример. Неиспользование в работе кассы кассовых аппаратов. Адми-

нистративная ответственность за неприменение контрольно-кассовых аппаратов 

влечет за собой штраф как для должностных лиц (не менее 10 000 рублей до 50 % 

суммы расчета), так и для юридических лиц (не менее 30 000 рублей до 100 % от 

суммы расчетов). Если же организация попадается за данным правонарушением 

повторно, то это грозит дисквалификацией должностных лиц на срок до двух лет и 

приостановлением деятельности до 90 суток для организаций (ст. 14.5 КоАП РФ). 

За использование Контрольно-кассового аппарата, не соответствующего тре-

бованием закона, организации грозит штраф до 10 000 рублей. При проведении 

кассовой операции организация обязана пробивать по Контрольно-кассовому ап-

парату чек и предоставлять его покупателю при совершении приходной или рас-

ходной операции. 

Также теперь административная ответственность наступает за фиктивные 

чеки Контрольно-кассовых машин. С компаний смогут взыскать до 40 000 руб-

лей. После проведения кассовых операций организация обязана передавать дан-

ные в Федеральные налоговые службы (ФНС). 

ФНС также сможет штрафовать за неправильно указанный маркируемый то-

вар в чеке или несвоевременную передачу фискальных данных на сумму 00 000 

рублей. Если же компания попадется на нарушении повторно, а сумма расчетов 

будет более 800 000 рублей, то штраф будет составлять до 1 миллиона рублей. 

Кроме того, налоговые органы имеют возможность блокировать работу касс, у 

которых выявлены данного вида нарушении. Это возможно в присутствии 2-х 

понятых или с применением видеозаписи. Чтобы избежать неприятностей в виде 

штрафов, перед началом работы с наличными денежными средствами организа-

ция должна приобрести Контрольно-кассовый аппарат и поставить его на учет в 

налоговом органе. Далее все операции с наличными денежными средствами 

должны фиксироваться при помощи Контрольно-кассовой машины и переда-

ваться своевременно в контролирующие органы. 

В итоге, чтобы не допустить возникновение правонарушений и сократить их 

количество в первую очередь в организации должна соблюдаться кассовая дис-
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циплина. И здесь ведущее значение имеет уровень профессиональной подго-

товки кассира и специалиста, занимающегося учетом денежной наличности. 

Также немаловажная роль должна отводиться системе внутреннего контроля ор-

ганизации, в рамках которого своевременно могут быть выявлены и в дальней-

шем не допущены различного рода ошибки и нарушения при отражении в учете 

кассовых операций. Ведь хотя нарушение кассовой дисциплины влечет за собой 

в большей своей части административную ответственность, но и не исключены 

случаи привлечения сотрудников к уголовной ответственности. Это серьезный 

удар по репутации организации, ее дальнейшей финансово-хозяйственной дея-

тельности, развитию, который может повлечь за собой не только снижение 

уровня прибыли, сокращение контрагентов, но и ее разорение. 
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изменения механизмов и процессов координации, которые должны отражать со-
вокупные потребности изменяющихся экономических условий. Вопросы обес-
печения финансово-экономической безопасности являются неотъемлемой ча-
стью политики Российской Федерации. В статье рассматривается экономическая 
безопасность как важнейшая функция государства, раскрыта сущность финансо-
вого контроля и его предпосылки.  
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Актуальность темы настоящей статьи связана с тем, что в современных усло-

виях вопросы обеспечения экономической безопасности и роль финансового 
контроля в ее обеспечении становятся приоритетными задачами для устойчивого 
финансового развития. 

Понятие экономической безопасности не ограничивается наличием и величи-
ной рисков, вероятностью их возникновения или их финансовыми последстви-
ями. В узком смысле экономическая безопасность может быть определена как 
способность общества использовать финансовые ресурсы, если они срочно тре-
буются с условием обеспечения устойчивости экономики. Понятие экономиче-
ской безопасности может быть расширено и включать общую устойчивость эко-
номической системы к таким неблагоприятным ситуациям, которые могут нару-
шить ее равновесное состояние. 

Определение экономическая безопасность в Стратегии экономической без-
опасности Российской Федерации на период до 2030 года дано как «состояние 
защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при 
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котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее эко-
номического пространства» [1]. 

Для обеспечения экономической безопасности государства необходимо обес-
печить эффективный государственный контроль за использованием ресурсов, а 
также за финансовыми потоками.  

Сегодня Российская Федерация переживает период экономического кризиса, 
связанного с новыми вызовами и угрозами в мировой экономике, связанными с 
распространением короновирусной инфекции, а также с санкционной политикой 
европейских государств. 

Необходимо понимать, что экономическая безопасность является основой 
национальной безопасности государства и его устойчивого социально-экономи-
ческого развития. Условиями обеспечения экономической безопасности, полно-
ценной реализации социально-экономических программ – федеральных и регио-
нальных, является эффективное использование материальных ресурсов и других 
экономических факторов, в том числе государственных ресурсов. Что невоз-
можно без финансового регулирования [4]. 

По мнению Крохиной Ю.А., перед государственным финансовым контролем 
стоит главная задача – получение своевременной финансовой и экономической 
информации о том, как используются различные ресурсы при осуществлении 
финансовой деятельности, об их ценности, а также и нарушениях, связанных с 
соблюдением принципов законности и эффективности при принятии управлен-
ческих решений [2]. 

Финансовый контроль включает в себя комплекс мер, предназначенных для 
проверки экономической деятельности хозяйствующих субъектов с целью выяв-
ления и предотвращения любых возможных нарушений [3]. 

Среди исследованных нами факторов причинами роста финансовых наруше-
ний могут быть следующие: 

– потеря продуктивности системы финансового контроля в связи с сокраще-
нием мер по обеспечению ответственности за уголовные правонарушения; 

– отклонение фактических данных от запланированных, в связи с совпадением 
функций разветвленной сети органов финансового контроля, создающих наруше-
ния единой работы представленных структурных подразделений; 

– отсутствие в законодательстве единых мер финансового контроля. 
По материалам официального сайта Счетной палаты в 2020 году число выезд-

ных проверок Счетной палаты снизилось более чем на одну треть, хотя основная 
масса нарушений фиксируется именно при такой форме контроля. Однако, значи-
тельно вырос объем средств, возвращенных в бюджет по в 2020 году [6]. 

Число нарушений при проведении государственных закупок за отчетный пе-
риод составило 27 % общего объема, выявленных нарушений, что составляет 
237,3 млрд рублей. В ходе анализа и контроля бюджетирования и исполнения 
было обнаружено 1725 нарушений на сумму около 217,5 млрд рублей (примерно 
25 % от общего количества), из них 1409 нарушений в исполнении бюджета, что 
составляет большую часть нарушений – 178,3 млрд рублей [3]. 

К вопросам, решение которых обеспечит качественные изменения при фор-
мировании единой системы государственного финансового контроля в настоя-



219 

щее время, модно отнести: совершенствование нормативно-правовой базы в об-
ласти государственного финансового контроля, устранение недостатков в орга-
низации и проведении государственного финансового контроля (относительно 
процессов взаимодействия системы регулирующих органов); усиление методи-
ческого обеспечения государственного финансового контроля. 

В Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной по-
литики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов обозначено, что в 
2021 году завершено создание единой системы федеральных стандартов осу-
ществления внутреннего государственного финансового контроля, в рамках ко-
торых создана система единого правового регулирования для всех уровней вла-
сти государственного финансового контроля (единые требования и процедуры); 
применен риск-ориентированный подход при выборе объектов контроля, 
направлений их деятельности и проверяемого периода; установлены единые под-
ходы и требования к процедурам использования результатов контрольного ме-
роприятия (в части формирования предписаний, применения бюджетных мер 
принуждения) [5]. 

Таким образом, стоит понимать, финансовый контроль – это не просто про-
верка соблюдения требований, но и совокупность действий и операций по про-
верке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности субъектов хозяй-
ствования и управления с применением специфических форм и методов его ор-
ганизации, который обеспечивает стабильность и безопасность экономики. 
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Проявления коррупции наносят вред не только экономике страны, но и каж-

дому гражданину отдельно. Это случается по причине того, что нарушается вза-

имосвязь механизма экономически значимых для граждан процессов, это и под-

тверждает актуальность исследования. 

Для понимания, какой уровень коррупции в России в сфере деятельности вла-

сти и бизнеса на сегодняшний день, необходимо в первую очередь обратиться к 

официальным данным [3]. 

По данным Генпрокуратуры о состоянии преступности в России публикуется 

подробная информация о коррупционных проявлениях. Сравнивая показатели 

законности в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд за ноябрь 2020 и ноябрь 2021 года, можно увидеть, 

что на 10,1 % выросло общее количество нарушений в этой сфере. А именно за 

ноябрь 2020 года выявлено 153 767 нарушений, а за ноябрь 2021 года – 169 254. 

Это доказывает нам, что уровень коррупционных действий в стране действи-

тельно растет [5].  
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Кроме того, стоит обратить внимание на сведения о предварительно рассле-

дованных преступлениях коррупционной направленности за период от января до 

октября 2021. Согласно данным Генеральной Прокуратуры РФ за этот период, 

всего было 26 813 предварительно расследованных преступлений, а 22 125 – это 

количество уголовных дел, которые направлены в суд с обвинительным заклю-

чением, обвинительным актом, обвинительным постановлением. Из всего коли-

чества коррупционных преступлений больше всего было предварительно рассле-

довано противозаконных деяний, связанных с мелким взяточничеством. 

Если сравнивать статистическую информацию о коррупции за январь-ок-

тябрь 2020 и 2021 годов, то можно проследить рост преступности в этой сфере 

примерно на 14 %, что говорит о негативных тенденциях в этой сфере. 

Информация по федеральным округам показывает, что на конец октября 

2021 года лидируют в этом списке Центральный (24 %) и Приволжский (22 %) 

федеральные округа. Почти 50 % от всех зарегистрированных случаев корруп-

ционных преступлений приходится именно на эти федеральные округа. Третье 

место занимает Южный федеральный округ (13 %). 

По информации МВД России в сравнении с 2020 годом зафиксирован рост 

выявления определенных коррупционных преступлений: получение взятки вы-

росло на 17.5 %, дача взятки на 24,4 %, посредничество во взяточничестве на 

37.2 %. Эти данные говорят о том, что работа сотрудников ОВД в этой сфере 

проводится в правильном направлении, но количество преступлений характери-

зует то, что продолжается рост коррупционной деятельности в сфере взаимодей-

ствия бизнеса и власти [6]. 

По официальным данным МВД России за январь-ноябрь 2021 года выявлено 

1 742 преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организа-

циях (из них коммерческий подкуп составляют 1 182), при этом по сравнению с 

прошлым годом данный показатель вырос на 2,8 %, что может свидетельствовать 

как об улучшении работы ОВД, так и росте преступности в данной сфере.  

Против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах 

местного самоуправления, согласно статистике МВД России, выявлено 16 369 

преступлений, на 16,4 % выросла раскрываемость данного типа преступлений. 

Взяточничество составляет больше 60 % от общего количества коррупционных 

преступлений [6]. 

Основываясь на информации, представленной проектом «Защита прав пред-

принимателей в Российской Федерации от коррупционных практик на муници-

пальном уровне»- ПЕРЕКОП II, предприниматели чаще всего контактируют с 

муниципальными органами (54 %), после идут региональные органы (40 %) и фе-

деральные (34 %). C каждым годом увеличивается число бизнесменов, которые 

разрешают различные проблемы с вышеназванными субъектами незаконными 

способами. На первом месте – различные подарки (можно расценивать эти дей-

ствия как мелкое взяточничество). На втором – неофициальные платежи, то есть 

взятки [2]. 

В этом же опросе принимали участие представители бизнеса, которые участ-

вуют в процедурах публичных закупок, организованных региональными или му-

ниципальными учреждениями. По их убеждениям, в 16 % от всех случаев в этой 
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сфере коррупционные манипуляции поспособствовали разным предпринимате-

лям в положительном исходе публичных закупок для них. А в 7 % случаев опро-

шенные предприниматели назвали коррупционные действия частичной причи-

ной того, почему их предприятие не выиграло в процедуре публичных закупок. 

13 % опрошенных заявили, что публичные закупки всегда проводятся в соответ-

ствии с законом, и коррупционные действия никем не предпринимались, все про-

водится честно. Кроме того, необходимо отметить, что 64 % предпринимателей, 

участвовавших в опросе, затруднялись ответить на вопрос о коррупции, что мо-

жет говорить о том, что они каким-то образом соприкасались с ней. 

Причины коррупционной деятельности, по словам бизнесменов, состоят в 

следующем:  

а) алчность чиновников;  

б) противоречивое законодательство;  

в) традиции и менталитет российского общества.[4] 

Размер причиненного ущерба от коррупции с каждым годом растет: за 2020 

год – 54 187 179 млн. рублей, а за 2021 год – 55 724 280 млн. рублей. Кроме того, 

размер возмещенного ущерба в 2021 году всего составляет 36 % от общей суммы 

ущерба. 

Таким образом, необходимо понимать, что коррупция представляет огром-

ную угрозу для страны. Рост ее уровня говорит нам о недостаточной эффектив-

ности как законодательства, так и компетентных органов. Поэтому следует заду-

маться об ужесточении наказания за коррупцию, доработать действующее зако-

нодательство и улучшить антикоррупционную пропаганду. 
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Налог на доходы физических лиц является одним из основных с помощью 

которого государство получает денежные средства в бюджет. 

С помощью НДФЛ государство может решать многие социальные проблемы, 

возникающие перед ним. Так же с помощью него пополняется не только феде-

ральный бюджет, но и бюджет субъектов и местный бюджет. Он помогает регу-

лировать доходы населения, стимулирует получение большего дохода и сокра-

щает неравенство между социальными группами.  

Сбор и исчисление налога на доходы физических лиц может существовать 

строго в описанной законом форме. Поэтому создание правильного законода-

тельства и хорошо отработанного механизма налогообложения, который будет 

учитывать интересы государства и физических лиц – является основной целью 

страны. Для достижения такой цели нужно правильно и ясно регламентировать 

все элементы данного налога.  

Особенность налога на доходы физических лиц проявляется в том, что за-

крепление обязательства всех физических лиц, получаемых доход, независимо 

от того какой он национальности, социального статуса и других критериев, упла-

чивать данный налог. И в настоящее время закон действует, но не в полной мере, 

что связано с недостаточной проработкой теоретической части и проработки 

проблем регулирования. 

                                                            
1 © Глушков И. С., 2022. 
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Подоходный налог очень важен для налоговой системы государства. Этот 

налог выполняет регулирующую, налоговую и социальную функцию налогооб-

ложения. 

Проведем анализ поступления по налогу на прибыль в консолидированный 

бюджет государств-участников Российской Федерации. На рисунке 2.1 показана 

сумма доходов по НДФЛ в Российской Федерации за период 2020–2021 гг. 

Динамика налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской 

Федерации по налогу на недвижимость в 2020 году представлена на следующем 

рисунке (Рисунок 1): 

 
Рис. 1. Динамика поступления основных налогов в консолидированный бюджет  

РФ за 2020 год 

В 2020 году на консолидированный баланс Российской Федерации поступило 

4251,9 млрд рублей НДФЛ, что на 7,5 % больше, чем в 2019 г. 

Не нужно забывать, что на поступление налога в бюджет являются различные 

факторы разного уровня. 

Доля НДФЛ в общих доходах бюджета Российской Федерации в доходах от 

налоговых поступлений за 2020 год составила 20 % в консолидированном бюд-

жете, что на 3 % больше, чем в 2019 г. (рисунок 2): 

 
Рис. 2. Структура консолидированного бюджета в 2019-2020 г. 
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Итак, стоит отметить, что налог на доходы физических лиц играет важную 

роль и занимает почти основную часть поступлений в бюджет страны. 

Для повышения эффективности налогового законодательства необходимо ре-

шать следующие вопросы и применять соответствующие меры.  

Поскольку налоговое законодательство в России подлежит постоянным из-

менениям, поэтому нет стабильности, и это затрудняет работу как налоговых ор-

ганов, так и налогоплательщиков, подрывает отношения между государством и 

налогоплательщиками. На сегодняшний день налоговая система по налогу на до-

ходы физических лиц в Российской Федерации составлена так, что основной 

проблемой является проблема регулирования налога законодательством. Из-за 

массы налогов, сложных методов расчета, бюрократии в налоговых операциях – 

все это усложняет налоговый учет и налоговую инспекцию. Среди приоритетов 

государства проблема решения проблемы стимулирования влияния налоговой 

системы на экономику предприятий, развитие производства и экономического 

развития страны. 

Существенные недостатки налоговой системы Российской Федерации вклю-

чают нестабильность налогового законодательства, так как HК РФ очень часто 

подвергается поправкам. Это позволит использовать правила РФ по своему 

усмотрению. Причина этого заключается в том, что из-за нестабильности нало-

гового законодательства возникают проблемы, которые должны быть разрабо-

таны в плане теории, но это не сделано.  

Также необходимо подчеркнуть проблему, которая существует в системе 

контроля налоговых органов за превышение доходов физических лиц. к сожале-

нию, этот контроль практически отсутствует.  

Также проблемы налогового контроля могут быть отнесены к недостаточной 

налоговой дисциплине налогоплательщикам из-за отсутствия знаний налогового 

законодательства, не сообщенных о обязанностях перед государством в условиях 

налогового и сборов. Для решения этой проблемы можно включить тарифы нало-

говой грамотности в школьную учебную программу, а также в образовательных 

планах средних и высших учебных заведений.  

Реформирование НДФЛ должно основываться так же и на комплексном под-

ходе, где будут сочетаться интересы как государства в увеличении поступлений 

в бюджет, так и интересы организаций, физических лиц по увеличению своих 

доходов. Данный налог должен играть важную роль в выравнивании социальной 

сферы, то есть убирать неравенство между людьми разных слоев населения. 

Мой взгляд на это все такой, что нужно освободить людей от подачи декла-

раций по налогу на доходы, если он попадает в группу, освобождающую его от 

уплаты данного налога. В современном законодательстве такого пункта нет, и 

граждане обязаны подавать декларацию, что осложняет их деятельность. Так же 

я считаю, что нужно не только освободить людей от подачи данной декларации, 

но и просто упростить данную процедуру если это необходимо, сделать это про-

стым и удобным. 

Из всего вышесказанного можно сказать, что все, что все упомянутое выше 

сможет вывести социальную сферу на новый уровень, сможет обеспечить налог 

на доходы регулирующей функцией и поможет достигнуть справедливости 
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между слоями населения. В рамках представленных целей, налог поможет ре-

шить проблемы доступности медицинских, а также образовательных услуг, ока-

зания помощи людям с низким заработком за счет того, что люди получаемые 

более высокие доходы, будут отдавать в бюджет большие суммы. 
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Для того, чтобы выбрать пути совершенствования транспортного налога, ко-

торые будут предложены мною, необходимо кратко охарактеризовать нынеш-

нюю налоговую политику. Прежде всего налог является региональным, то есть 

каждый субъект устанавливает ставку, налоговые льготы, порядок уплаты в со-

ответствующем регионе. При исчислении налога используется налоговая база, 

которая рассчитывается исходя из мощности двигателя транспортного средства, 

имеются и иные формы исчисления базы, но в статье будет рассмотрено на ос-

нове этого объекта. Также при определении налога стоит отметить такие ключе-

вые элементы, как: налоговый период, налогоплательщики, порядок исчисления, 

но это не так сильно влияет на налоговую политику данного налога. Как правило 

эти элементы постоянны для большей части налога и при их изменении, не про-

изойдет существенных экономических явлений как для государства, так и для 

плательщиков.  

 Еще раз хочется отметить, что исчислении налоговый базы в РФ происходит 

на основе мощности двигателя в лошадиных силах. Например, в США стоимость 

налога на транспортное средство включена в стоимость топлива для автомобиля. 
                                                            

1 © Гурко Ю. В., 2022. 
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Также в США ведется активная политика внедрения малолитражек среди пла-

тельщиков, то есть, чем меньше плательщик платит за топливо, чем меньше ез-

дит на транспортном средстве, тем меньше уплачивает налог. 

В Германии политика уплаты налога имеет такой характер: во-первых, име-

ется огромное количество льгот как для плательщиков данной страны, так и для 

содружественных стран ЕС. Во-вторых, уплата налога зависит от класса автомо-

биля и качества топлива реализуемого плательщиком. Модель автомобиля 2020 

года и все та же модель, только 2015 года, будут облагаться разными ставками. 

В Германии также имеется активная тенденция на малолитражки и электроавто-

мобили. 

На основе выше сказанного хочется выделить следующие пути совершен-

ствования транспортного налога в РФ. 

Во-первых, искажается суть «возмездности» платежа. Транспортные сред-

ства оказывают влияние на дорожную сеть и экологическую обстановку. Сред-

ства должны использоваться на целевые назначения: ремонт и строительство до-

рог, также придорожной зоны, финансирование и разработка проектов новых вы-

сокоэкологичных транспортных средств. По факту любой гражданин при по-

купке транспортного средства приблизительно одинакового ценового сегмента 

выберет “иномарку”, а не автомобиль Лада. Основная проблема – транспортный 

налог не имеет целевого назначения. 

Во-вторых, мощность двигателя не связана с количеством выброса токсич-

ных веществ. Зачастую современный автомобили являются наиболее экологич-

ными, потребляют меньше топлива. 

Так же действующий транспортный налог не в состоянии решить и проблему 

пробок и дефицита парковочных мест в крупных городах. 

Так как отсутствует четкая связь между размером уплаты налога и загрязне-

нием атмосферы, государство не может убедить налогоплательщиков перейти на 

малолитражки и электромобили. Опять же в сопоставлении, данная тенденция 

хорошо развита в США и Германии. 

Транспортный налог можно взимать не с “лошадиных сил”, а с объема двига-

теля с учетом экологического класса и возраста авто. В этом случае «новый» транс-

портный налог будет стимулировать налогоплательщиков, чтобы те приобретали 

более экологичные автомобили, что, несомненно, благо. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, нынешняя система обложе-

ния является неэффективной. России стоит перенять опыт зарубежных стран 

(включить налог в стоимость топлива, изменить ставки на выброс СО2 в атмо-

сферу). Возможно, с изменением системы обложения, российский рынок перей-

дет на отечественное авто, начнется тщательное финансирование и проектировка 

новых более экологичных транспортных средств. 
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Готовность служб и подразделений органов внутренних дел к действиям при 

ликвидации угрозы взрыва и его последствий входит в число общих задач, 

определенных приказом МВД России о совершенствовании оперативного пла-

нирования и мерах по обеспечению служебно-боевой готовности к действиям 

при чрезвычайных происшествиях. 

При проведении осмотра места происшествия по факту обнаружения взрыв-

чатых веществ или взрывных устройств, сотрудникам правоохранительных ор-

ганов необходимо учитывать возможное наличие у правонарушителей взрыв-

ных устройств. Опасным посягательством на жизнь и здоровье граждан, их соб-

ственность является использование взрывчатых веществ (ВВ) и взрывных 

устройств (ВУ). Для этого используются устройства промышленного изготов-

ления, так и самодельные ВУ.  

В случае обнаружения взрывоопасных предметов для идентификации и 

обезвреживания привлекаются специалисты-взрывотехники инженерно-техни-

ческих подразделения ОМОН Федеральной службы войск национальной гвар-

дии Российской Федерации, специалисты-саперы Министерства обороны Рос-

сийской Федерации. В случае обнаружения самодельных взрывных устройств 

для идентификации и обезвреживания привлекаются специалисты-взрывотех-

ники Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 
                                                            

1 © Гусенкова А. А., 2022. 
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В случае обнаружения авиационных бомб и фугасов для идентификации и обез-

вреживания привлекаются специалисты-саперы Главного управления Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Поэтому уме-

ние следователя и сотрудников следственно-оперативной группы взаимодей-

ствовать со специалистами-саперами, постоянное осуществление контроля за 

каждой из угроз по отдельности и всеми ими одновременно – является первым 

и основным условием обеспечения личной безопасности сотрудника полиции и 

граждан при производстве следственных действий [1, с. 314]. 

Исходная следственная ситуация, возникающая в ходе расследования пре-

ступления, связанного с взрывом автотранспорта, во многом зависит от каче-

ства и полученных в ходе осмотра места происшествия результатов и обеспече-

ния взрывобезопасности. От того, насколько тщательно были выявлены, зафик-

сированы и изъяты следы взрыва, а также остатки взрывных устройств во время 

ОМП по факту взорванного автотранспорта, зависит полнота получаемой ин-

формации. 

Случаи, когда проявляется весь комплекс признаков отображения взрыва в 

следах на практике довольно редкие. Если говорить иными словами, то прояв-

ления взрыва и сам взрыв всегда индивидуальны и никогда друг на друга не 

похожи. Это связанно в основном с огромной вариативностью, используемых 

взрывных устройств при совершении противоправного деяния, взрывных 

устройств, а также косвенно связанно с обстоятельствами происшествия. 

Установленный комплекс конкретных признаков, характерный для одного 

места происшествия по факту взрыва автотранспорта, никогда не совпадут с 

признаками другого места взрыва автотранспорта, как и определение безопас-

ного расстояния от обнаруженных ВУ на месте происшествия.  

Главная и основная задача ОМП по факту взорванного автотранспорта это 

обеспечение безопасности следственно оперативной группы и граждан, нахо-

дящихся на месте происшествия, выявление, фиксация и изъятия различных 

объектов, которые в дальнейшем будут исследованы, а полученная информация 

будет способствовать раскрытию преступления. 

Специалист-взрывотехник, осуществляя осмотр по факту взорванного авто-

транспортного средства, может решить использовать некоторые из неверных 

тактик, решений. Он может, основываясь на показания свидетелей, прийти к 

выводу и не тратить время, якобы впустую, на проведение детального осмотра, 

что в последствии скажется на обнаружении не среагировавших ВВ или эле-

ментов ВУ. Или ссылаться на то, что все важные следы и объекты уничтожены 

во время взрыва и, тратить время на проведение детального осмотра и обнару-

жение дополнительных ВУ нецелесообразно. Но необходимо учитывать, что это 

может привести к несанкционированному взрыву элементов ВУ оставшихся на 

месте взрыва.  

Еще одно из неверных решений, это когда специалист-взрывотехник сов-

местно с экспертом-взрывотехником считает, что все объекты и следы, которые 

находятся на месте происшествия, относятся к важным доказательствам, следо-
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вательно, нужно все изымать и осуществлять направление этого «мусора» на лабо-

раторные исследования. Зачастую, принятие таких неверных решений при смотре 

места происшествия по факту взорванного автотранспортного средства применя-

ются при недостаточном взаимодействии между следователем и специалистами-

взрывотехниками, малом и недостаточном опыте в данной категории осмотров 

этими специалистами, а также при недостаточном техническом оснащении след-

ственно-оперативной группы.  

Для достижения основных целей осмотра взорванного автотранспортного 

средства необходимо решить следующие задачи: 

1. Первоначально установить возможное наличие дополнительных ВУ, опре-

делить безопасное расстояние, характер взрыва, а также определить степень по-

ражения объектов. 

2. Провести в случае необходимости санкционированный подрыв обнару-

женных ВУ, если обезвреживание на месте невозможно. 

3. Оценить последствия взрыва, проанализировать наличие условий, угрожа-

ющих жизни. 

4. Установить конкретное место взрыва, время взрыва, а также по возможно-

сти установить обстоятельства взрыва. 

5. Выявить причины взрыва, а также условия, при которых он произошел. 

6. Произвести тщательное обнаружение, фиксацию и изъятие следов взрыва, 

а также следов, указывающих на причастных к преступлению лиц. 

7. На количество, качество и последовательность этапов влияет общий замы-

сел проведения осмотра по факту взорванного автотранспортного средства.  

Стоит учесть, что взрыв автотранспортного средства может служить сокры-

тием для другого преступления, поэтому содержательная часть осмотра должна 

касаться не только обстановки внутри и снаружи автомобиля. 

Место происшествия можно рассматривать как единую информационную си-

стему, так как оно отражает в себе связь между событиями, происходившими в 

прошлом и объективными фактами, имеющимися на момент проведения осмотра. 

Как и в любой системе, в системе места происшествия имеются внутренние и внеш-

ние связи, которые пересекаются между собой. Устанавливая такие связи, можно 

выстроить грамотную последовательность действий, в соответствии с которой бу-

дут применяться различные методы, технические средства и в дальнейшем прово-

диться исследования. В данном случае взаимодействие между специалистами-

взрывотехниками и сотрудниками следственно-оперативной группы МВД России 

крайне важно. 

Обнаруживая различные следы в ходе ОМП, последовательно выявляется со-

вокупность обстоятельств, которые уже установлены либо подлежат дальней-

шему установлению. 

Неправильно было бы полагать, что тактика проведения осмотра места про-

исшествия по факту взорванного автотранспортного средства, а также применя-

емые средства и методы всегда единообразны. Выбор тактики обнаружения до-

полнительных ВУ, осмотра, приемов, методов и средств всегда зависит от раз-

личных обстоятельств, а в некоторых случаях они могут быть изменены уже в 

ходе проведения следственного действия из-за выявления новых фактов. 
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В качестве видов проведения осмотров можно выделить:  

1. Сплошной осмотр, который проводится в основном для большой террито-

рии, с привлечением сотрудника кинологической службы с служебно-разыскной 

собакой, актированной на обнаружение ВВ; 

2. Последовательный осмотр, который зависит от порядка обезвреживания в 

процессе которого также осматриваются подозрительные предметы; 

3. Осмотр взорванного объекта способом сравнения. Данный вид осмотра 

применим к осмотру взорванного автотранспортного средства. Суть данного 

вида осмотра в том, что взорванный автотранспорт сравнивают с аналогичной 

моделью и выявляют точный масштаб разрушений, а также данный метод при 

сильном разрушении объекта помогает легче установить точное место закладки 

взрывного устройства. 

4. Целенаправленный осмотр, который проводится в том случае, когда име-

ется информация о месте расположения взрывного устройства, а также о меха-

низме взрыва. 

В целом, продуктивность осмотра мета происшествия по факту взорванного 

автотранспорта зависит от многих факторов, которые включают в себя: подго-

товленность, опытность, устремленность в решении проблем людей, проводя-

щих данный осмотр, организация сил и средств, а также соблюдения мер личной 

безопасности сотрудниками, проводящими осмотр. 

Осматривая взорванный автотранспорт, необходимо иметь в виду, что боль-

шая часть следов находится в ближней зоне, то есть внутри автотранспорта, од-

нако отдельные элементы взрывного устройства могут находится за пределами 

автомобилями, на большом расстоянии от него. Поэтому необходимо также тща-

тельно проводить осмотр прилегающей территории.  

В силу того, что взрыв автотранспорта характеризуется сравнительно неболь-

шим масштабом и сильным видоизменением обстановки в автомобиле и самого 

автомобиля из-за непосредственной близости к центру взрыва, для более точного 

описания обстановки и более эффективного решения поставленных зада необхо-

димо привлечение специалиста-автотехника. Данный специалист окажет содей-

ствие в решении вопросов об отношении найденных объектов к элементам 

осматриваемого авто, естественно после осмотра специалистами-взрывотехни-

ками.  

Обязательно обращается внимание на электропроводку в автомобиле.  

В том случае, когда имеются элементы проводов, непредусмотренных ком-

плектацией автомобиля, можно предположить, что взрывное устройство было 

приведено в действие электрическим способом. Специалистам-взрывотехникам 

необходимо убедиться что к данным проводам не подсоединено дополнительное 

ВУ. Однако не стоит забывать о том, что взрыв может быть осуществлен дистан-

ционным способом с использованием радиопередающего и радиоприемного 

устройства. Поэтому перед началом осмотра необходимо использовать техниче-

ские средства подавления радиосигналов, например «Пелену». Данное изделие 

предназначено для предотвращения срабатывания радиоуправляемых взрывных 

устройств (РВУ).  
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Рассмотрим ситуацию, когда автомобиль был взорван во время движения. В 

таком случае осмотр проводится на территории, по которой двигался автомобиль 

от момента взрыва до полной остановки. В зависимости от преступной цели вы-

бирается место, в котором закладывается взрывное устройство. Специалистам-

взрывотехникам необходимо осмотреть данный участок на наличие дополни-

тельных или не инициированных ВУ. В том случае, когда ВУ было установлено 

в области колеса или под двигателем, можно предположить, что преступник хо-

тел нанести материальный ущерб владельцу авто. Взрывное устройство, которое 

было установлено максимально близко к водителю (под сиденьем, в районе при-

борной панели, либо на дне кузова автомобиля), либо пассажиру, свидетель-

ствует о том, что целью совершения преступления было покушение на жизнь во-

дители, либо пассажира, в этом случае возможно наличие дополнительных ВУ.  

Усложнить процесс осмотра места происшествия может пожар, возникший в 

результате взрыва. Иногда возникаю ситуации, при которых очаг пожара и очаг 

взрыва совпадает. Данное обстоятельство чаще всего приводит к полному уни-

чтожению или сильному видоизменению объектов, которые необходимо изъять 

для дальнейшего исследования, большое количество копоти затрудняет обнару-

жение не среагировавшего ВВ и дополнительных средств взрывания. Воздей-

ствие высоких температур на элементы взрывного устройства привод к сильному 

изменению их формы, и в целом к конечному детонированию частиц взрывча-

того вещества. При возникновении подобной ситуации следы взрывчатого веще-

ства и элементы взрывного устройства необходимо обнаруживать за пределами 

взорвавшегося автомобиля, так как в момент взрыва они были выброшены 

взрывной волной из кузова автомобиля, однако все же восприняли своей поверх-

ностью следы взрывчатого вещества [2, с. 157]. 

Определить где, внутри или снаружи, было расположено взрывное устрой-

ство, можно по образовавшимся в результате взрыва направлениям деформации 

кузова автомобиля и его элементов, например, по отверстиям на кузове авто.  

Опираясь на данные из практики, можно сказать, что всесторонний и резуль-

тативный осмотр взорванного автотранспорта может проходить до двух рабочих 

дней. Пристальное внимание в ходе осмотра необходимо обращать на волокни-

стые и пористые объекты, находящиеся внутри салона автомобиля, такие как 

чехлы, шторы, обивка. Данные объекты за счет своей пористой структуры спо-

собны улавливать микрочастицы взрывчатого вещества и осколки взрывного 

устройства практически не подвергнутые изменению формы и размеров. Следы, 

обнаруженные на подобных предмета, изымаются с объектом-носителем.  

При проведении осмотра места происшествия необходимо всегда помнить о 

мерах личной безопасности, так как не исключена возможность использования 

преступником взрывного устройства с механизмом замедления и не исключена 

возможность повторного взрыва осматриваемого автотранспорта. Существуют 

различные механизмы замедления и одним из них является термический механизм 

замедления, при котором используются взрывчатые вещества, чувствительные к 

нагреву, и устанавливают взрывное устройство на деталях двигателя, которые 

нагреваются до высоких температур. 
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Сотрудникам полиции при обнаружении подозрительного предмета мы  ре-

комендуем следующие действия: 

1. Определить классификацию, безопасное расстояние, способ обезврежива-

ния, используя автоматизированный программный комплекс «Осмотр места про-

исшествия при обнаружении или применении взрывоопасных предметов» разра-

ботанный Московским университетом МВД России имени В.Я. Кикотя сов-

местно с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Феде-

рации. 

2. Сообщить о происшествии в дежурную часть органа внутренних дел, учиты-

вая данные полученные с помощью автоматизированного программного ком-

плекса. 

3. Действовать в соответствии с полученным указанием; вызвать к месту про-

исшествия аварийные специальные службы (пожарную, медицинскую, газовую и 

т. д.). 

4. Обеспечить отключение бытовых и производственных коммуникаций (газа 

и т. д.). 

5. Организовать и провести эвакуацию людей. 

6. Закрыть доступ граждан в опасную зону. 

Для осмотра автотранспортного средства сотрудники-взрывотехники исполь-

зуют робота первичного осмотра; стетоскоп; фонари; зеркала (первый тип – не-

большое зеркало, прикрепленное к концу прута длиной 1 м, для поиска в труд-

нодоступных местах; второй тип – большое зеркало (60х90 см), применяется для 

обыска в нижней части автомашины); щупы пластмассовые (для проверки авто-

мобильных сидений), лестницы. 

Для защиты от возможного взрыва сотрудникам полиции запрещается: 

1. Трогать и перемещать подозрительный предмет. 

2. Заливать обнаруженный предмет жидкостями, засыпать его порошками 

(грунтом) и покрывать материалами. 

3. Пользоваться электро -, радиоаппаратурой вблизи данного предмета. 

4. Оказывать температурное, звуковое, механическое и электромагнитное воз-

действие на взрывоопасный предмет. 

5. Прекращать поиск других взрывоопасных предметов. 

6. Осуществлять внешний осмотр взрывоопасных объектов, имеющих явно 

выраженные следы деформации или повреждения, а также боеприпасов со взры-

вателями. 

7. При внешнем осмотре запрещается одновременно проводить манипуляции 

более чем с одним взрывоопасным объектом. 

8. Подсвечивать взрывоопасный объект при фотографировании и в период 

подготовки съемки (для этого необходимо минимальное количество времени, не 

приводящее к его нагреву). 

Одновременная фотосъемка в одном кадре зарядов взрывчатых веществ и 

средств инициирования. В случае, если присутствие указанных объектов в кадре 

является обязательным, при съемке необходимо скрутить провода электродетонато-

ров, разнести объекты на расстояние 1,5 метра. 
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При осуществлении следственных действий и оперативно-разыскных ме-

роприятий запрещается предпринимать какие-либо действия со взрывоопас-

ным объектом до его осмотра и обезвреживания специалистами-взрывотехни-

ками и составления акта осмотра объекта на предмет обнаружения взрывного 

устройства. Следователь должен четко взаимодействовать со специалистами-

взрывотехниками при осуществлении осмотра места происшествия. Данные 

обстоятельства диктуют необходимость совершенствовать межведомственные 

связи, наладить взаимодействие между территориальными подразделениями 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и инженерно-техническими 

подразделениями ОМОН Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, с целью обес-

печения безопасного хранения и транспортировки взрывчатых веществ и взрыв-

ных устройств. 

При осуществлении следственных действий и оперативно-разыскных ме-

роприятий по факту обнаружения взрывоопасного объекта с разрешения спе-

циалиста-сапера производится только его дистанционное фотографирование, 

а последующее исследование проводится по его остаткам после разрушения 

(уничтожения). Перед передачей взрывоопасного объекта в территориальный 

отдел полиции специалист-сапер обязан оценить степень его опасности и при 

необходимости принять меры по его обезвреживанию и эвакуации. 

При проведении работ со взрывоопасными объектами эксперту-взрыво-

технику ЭКО МВД России необходимо: 

1. Принимать меры для снятия заряда статического электричества с тела 

и рабочей одежды перед началом работ и периодически в ходе работ прово-

дить мероприятия по предотвращению накопления заряда статического элек-

тричества на теле, инструментах и рабочей одежде. 

2. Принимать меры, предотвращающие незапланированный взрыв. 

3. Принимать меры по обеспечению безопасности людей, находящихся в 

здании. 

4. Исключать приложение механических нагрузок, могущих привести к 

деформации оболочки взрывоопасного объекта и воздействию непосред-

ственно на заряд взрывчатого вещества. 

5. Не допускать ударных и термических воздействий на взрывоопасный 

объект и заряд взрывчатого вещества. 

Транспортирование взрывоопасного объекта обеспечивается в специаль-

ных взрывобезопасных контейнерах служебным или специально оборудован-

ным автотранспортом; по маршруту, исключающему места массового скопле-

ния людей и жилые районы с плотной застройкой. Все боеприпасы ствольной 

и реактивной артиллерии при наличии в них взрывателя (средства иницииро-

вания) рассматриваются как объекты повышенной опасности. 

Сотрудник полиции должен помнить, что несовершенство конструкций 

СВУ, низкое качество исполнения отдельных деталей, нерегламентированное 

хранение, а также недостаточный уровень специальных познаний лиц-изгото-

вителей в области взрывного дела приводят к тому, что большинство СВУ 
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более опасны в обращении, чем боеприпасы промышленного изготовления, по-

этому необходимо привлечение к осмотру специалиста-сапера.  

Таким образом результативность, эффективность и всесторонность осмотра 

места происшествия по факту взорванного автотранспорта во многом зависит не 

только от применения тактических навыков осмотра сотрудниками полиции, но 

и от соблюдения установленных мер личной безопасности. Несоблюдение ука-

занных выше требований может привести к необратимым последствиям.  

Список литературы 

1. Панасенко Н.А. Проблематика взаимодействия сотрудников органов внут-

ренних дел со специалистами-саперами при осмотре места происшествия / 

Н.А. Панасенко, Ю.В. Тищенко // Актуальные вопросы совершенствования так-

тико-специальной, огневой и профессионально-прикладной физической подго-

товки в современном контексте практического обучения сотрудников органов 

внутренних дел : Материалы международной научно-практической конференции, 

Санкт-Петербург, 30 ноября 2020 года / Составители: В.В. Горбатов, С.А Горе-

лов., О.В. Григорьева. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации, 2020. – С. 314-318. 

2. Совершенствование системы экстренного реагирования органов внутрен-

них дел и внутренних войск на чрезвычайные ситуации : Тр. акад. / Акад. 

МВД России; [Редкол.: А.Ф. Майдыков (отв. ред.) и др.]. – М. : Акад. МВД РФ, 

1996. – 157 с. 



238 

Гущина С. В.1, 

курсант 

Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель: Панасенко Н. А., 

старший преподаватель кафедры 

специальной тактики учебно-научного комплекса 

специальной подготовки 

Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ МВД РОССИИ  

И СПЕЦИАЛИСТОВ-ВЗРЫВОТЕХНИКОВ ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА 

ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ФАКТУ ПРИМЕНЕНИЯ  

ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 

Аннотация. В статье рассматривается обеспечение безопасности и тактиче-

ские особенности действий сотрудников следственно-оперативной группы МВД 

России и специалистов-взрывотехников в ходе осмотра места происшествия по 

факту применения взрывных устройств. Проанализирована динамика преступле-

ний террористической направленности в России за период с января 2021 года по 

июль 2021 года.  

Ключевые слова: осмотр места происшествия, следственно-оперативная 

группа, специалист-взрывотехник, взрывное устройство, взрывчатое вещество, 

личная безопасность, взрыв. 

 

В настоящее время количество преступлений террористической направлен-

ности значительно увеличилось. Согласно ежемесячному сборнику о состоянии 

преступности в России за период с января 2021 года по июль 2021 года было 

зарегистрировано 687 преступлений динамика данных преступлений в процент-

ном содержании составляет 2,2  %, что указывает на увеличение количества 

преступных деяний данной группы.  

Большой удельный вес зарегистрированных преступлений террористиче-

ского характера приходится на Северо-Кавказский федеральный округ – 673 за-

регистрированных преступления. При рассмотрении терроризма как крими-

нального явления следует отметить, что это уголовно наказуемые деяния, кото-

рые выражаются посредством взрывов, поджогов или иных действий, которые 

создают угрозу жизни и здоровью граждан, а также причиняют значительный 

имущественный вред или наступают иные общественно опасные последствия.  

За 2020 год зарегистрировано 2342 преступления террористического харак-

тера, пресечено правоохранительными органами Российской Федерации, на 

стадии приготовления 72 преступления с использованием взрывных устройств 

и взрывчатых веществ, в результате осуществленных оперативно-розыскных 
                                                            

1 © Гущина С. В., 2022. 
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мероприятий было выявлено и изъято 118 взрывоопасных предметов и более 

1200 кг взрывчатых веществ.  

Необходимо отметить, что помимо преступлений террористической направ-

ленности правоохранительные органы уделяют особое внимания преступле-

ниям связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ, взрывных 

устройств промышленного или самодельного изготовления, так как при совер-

шении данного противоправного деяния создается угроза жизни и здоровью 

граждан, а также данные правонарушители могут быть связаны с терроризмом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо выработать алгоритм 

действий сотрудников следственно-оперативной группы и специалистов-взры-

вотехников по обеспечению личной безопасности при осмотре места происше-

ствия по факту применения взрывных устройств.  

Осмотр места происшествия является неотложным следственным дей-

ствием, направленным на установление, фиксацию и исследование обстановки 

места происшествия, следов преступления и преступника, иных фактических 

данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вы-

вод о механизме происшествия и обстоятельствах расследуемого события. 

Осмотр места происшествия данного вида необходимо проводить с соблюде-

нием мер взрывобезопасности, в тоже время эффективно, так как в дальнейшем 

данное проведенное следственное действие будет способствовать созданию 

объективной доказательственной базы, а изъятые вещественные доказательства 

помогут эксперту-взрывотехнику провести качественно экспертизу.  

В случае обнаружения взрывоопасных предметов для идентификации и 

обезвреживания привлекаются специалисты-взрывотехники инженерно-техни-

ческих подразделения ОМОН Федеральной службы войск национальной гвар-

дии Российской Федерации, специалисты-саперы Министерства обороны Рос-

сийской Федерации.  

В случае обнаружения самодельных взрывных устройств для идентифика-

ции и обезвреживания привлекаются специалисты-взрывотехники Управления 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации.  

В случае обнаружения авиационных бомб и фугасов для идентификации и 

обезвреживания привлекаются специалисты-саперы Главного управления Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.  

Поэтому умение следователя и сотрудников следственно-оперативной 

группы взаимодействовать со специалистами-саперами, постоянное осуществ-

ление контроля за каждой из угроз по отдельности и всеми ими одновременно – 

является первым и основным условием обеспечения личной безопасности со-

трудника полиции и граждан при производстве следственных действий.[1, 

с.314] 

В случаях обнаружения сотрудником СОГ (при осмотре места происше-

ствия не связанного с фактом применения взрывных устройств) предмета, ви-

зуально имеющего признаки подозрительного предмета (наличие на предмете 

проводов, веревок, изоленты, подозрительные звуки, исходящие от предмета в 
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виде щелчков, тиканья часов, характерный необычный запах, исходящий от 

предмета) он незамедлительно должен:  

1. Выключить мобильные телефоны, радиостанции и сообщить о находке 

старшему СОГ, а также подробно описать место, время обнаружение предмета, 

его внешние признаки с уточнением на признаки взрывного устройства, а также 

планировку местности (характер помещения, расположение ближайших зданий 

и сооружений);  

2. Старший СОГ в свою очередь незамедлительно передает данные в дежур-

ную часть территориального ОВД; 

3. Дежурная часть территориального ОВД согласно специализации незамед-

лительно взывает специалистов инженерно-технических подразделений, на ко-

торые возложены обязанности по обнаружению, фиксации, обезвреживанию и 

уничтожению взрывоопасных предметов; 

4. Отойти на безопасное расстояние от предполагаемого взрывного устрой-

ства, используя автоматизированный программный комплекс «Осмотр места 

происшествия при обнаружении или применении взрывоопасных предметов» 

разработанный Московским университетом МВД России имени В.Я. Кикотя сов-

местно с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Феде-

рации. 

Все сотрудники СОГ должны участвовать в процессе обеспечения безопасно-

сти окружающих граждан путем эвакуации их из зданий, которые могут быть 

повреждены продуктами взрыва, а также закрыть доступ в опасную зону людей 

и транспортных средств.  

Проведение осмотра места происшествия по факту применения взрывных 

устройств является наиболее трудоемким, так как их основная часть является ме-

стами криминального взрыва, сопровождающимися человеческими жертвами и 

серьезными разрушениями объектов (зданий, сооружений). Поэтому при поступ-

лении сообщения о взрыве сотруднику необходимо узнать место совершения, 

время взрыва, характер и масштабы последствий, а также наличие или отсут-

ствие пострадавших. На основе полученных данных формируется состав СОГ, 

которая как можно скорее должна прибыть на место совершения преступления. 

Первоочередной задачей сотрудников будет обеспечить безопасность пострадав-

ших, граждан, находящихся вблизи с произошедшим взрывом, а также личную 

безопасность. Для этого сотрудники надевают специальное снаряжение, которое 

минимизирует ущерб при несанкционированном взрыве взрывного устройства. 

Когда данные меры будут приняты, то необходимо сотрудникам СОГ опросить 

очевидцев произошедшего, а специалисты-взрывотехники инженерно-техниче-

ского подразделения обязано осмотреть место происшествия на наличие других 

взрывчатых устройств или взрывчатых веществ.  

Сотрудникам полиции на месте происшествия необходимо уметь предотвра-

щать и выявлять опасность повторного взрыва, учитывая следующие признаки: 

наличие не прореагировавшего ВВ; газовоздушных смесей; горючих жидкостей. 

Увеличивается подобная опасность при осмотре места происшествия после 

взрыва промышленных боеприпасов большого количества, происходит разлет 
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боеприпасов на прилегающей местности. В случае если специалисты-взрывотех-

ники обнаружат дополнительные взрывные устройства, все участники след-

ственного действия должны быть удалены на безопасное расстояние.  

Также необходимо при подготовке к выезду на место происшествия для обес-

печения личной безопасности организовать получение чертежей объекта, кото-

рый подвергся взрыву, так как это позволит выстроить версию о возможном ме-

стонахождении закладки взрывчатого устройства, а также вероятность дальней-

шего обрушения здания, сооружения.  

В заключении необходимо отметить, что в настоящее время количество пре-

ступлений террористической направленности значительно увеличилось, поэтому 

сотрудникам полиции совместно со специалистами-взрывотехниками, выезжаю-

щими на место происшествия необходимо выработать совместный алгоритм дей-

ствий с учетом складывающейся оперативной обстановки. 
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На сегодняшний день, оплата труда, выплачиваемая в натуральной форме, до-

вольно распространена в сельском хозяйстве, а также применяется производите-

лями потребительских товаров. Под понятием «доход в натуральной форме» 

подразумевается доход, который получен не в виде денежных средств, а виде 

иного материального имущества. 

Согласно статье 211 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – 

НК РФ), к доходу, полученному в натуральной форме, относятся: 

 оплата организацией за физического лица имущества, работ, товаров, 

услуг и т. д.; 

 полученные товары физическим лицом за оказанные трудовые услуги; 

 оплата труда, произведенная в натуральной форме. 

В статье 226 НК РФ, установлено, что экономические субъекты (предприя-

тия, частные адвокаты, нотариусы и индивидуальные предприниматели) должны 

сами насчитывать и уплачивать размер налога на доходы физических лиц с пла-

тельщиков, которыми выступают их сотрудники в случае, если доходы получены 

в натуральной форме. 

                                                            
1 © Габараев Г. И., 2022. 
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Таким образом, обязанность предприятия, как налогового агента, заключа-

ется в проведении начисления и уплаты налога на доходы физических лиц со 

своих сотрудников, которые получают не только заработную плату в виде де-

нежных средств, но и в натуральной форме. В случае игнорирования данных про-

цессов, возможно применение штрафных санкций и административных меро-

приятий. Чтобы эта угроза, которая негативно сказывается на системе обеспече-

ния экономической безопасности организации в части возможного доначисления 

налога и применение санкций за недостоверное определение налоговой базы, не 

имела значительное влияние, необходимо проведение внутреннего контроля по 

операциям начисления заработной платы в натуральной форме. 

На сегодняшний день внутренний контроль выступает основным механизмом 

и инструментом обеспечения экономической безопасности организации. Благо-

даря именно внутреннему контролю происходит оценка финансовой информации, 

которая предоставляется менеджерам для принятия управленческих решений. 

В организации от состояния системы внутреннего контроля зависит не только 

уровень экономической безопасности, но и в целом его конкурентоспособность, эф-

фективность функционирования [1, с. 316]. Такая система состоит из множества 

взаимосвязанных элементов, которые в совокупности дают возможность обеспе-

чить грамотное и бесперебойное ее функционирование.  

Таким образом, организация внутреннего контроля – это совокупность эле-

ментов, которые тесно связаны между собой: центров ответственности, техники, 

процедур и правил контроля, атмосферы контроля, системы бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля. 

Оценка взаимодействия отдельных компонентов системы внутреннего кон-

троля должна подвести к следующему выводу: обеспечивают ли контрольные 

механизмы, взаимодействуя друг с другом, эффективную работу, не конфлик-

туют ли они или не повторяют ли друг друга, что приводит к лишней трате вре-

мени и сил [2, с. 42]. 

Система внутреннего контроля безусловна необходима, и позволяет обеспе-

чить не только уровень экономической безопасности, но и помогает организо-

вать систему ведения хозяйственной деятельности, основанную на принципах 

бухгалтерского и налогового учета. Внутренний контроль играет важную роль в 

защите информации, выполнении инструкций руководства экономического 

субъекта и, как следствие, в подготовке надежной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности [2, с. 317]. Решающим критерием, по которому можно охарактеризо-

вать работу внутреннего контроля, является ее эффективность. Эффективная си-

стема внутреннего контроля позволит дать объективную оценку ключевым рис-

кам, которые могут быть выявлены в том числе и в налоговом учете доходов, 

полученных в натуральной форме и своевременно принять меры для минимиза-

ции негативных последствий. 

Нормативно-правовая база регулирования аспектов внутреннего контроля 

экономических субъектов представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Нормативно-правовая база регулирования внутреннего контроля организаций 

Основная задача проведения внутреннего контроля доходов, полученных в 

натуральной форме в процессе обеспечения экономической безопасности дея-

тельности предприятия – это выявление отклонений в порядке исчисления нало-

говой базы по налогу на доходы физических лиц и по налогу на прибыль органи-

заций от положений, установленных НК РФ.  

Основной формой осуществления внутреннего контроля является ревизия и 

проверка [2, с. 42]. Под ревизией нами понимается система обязательных кон-

трольных действий по документальной и фактической проверке законности и 

обоснованности совершенных в ревизуемом периоде хозяйственных и финансо-

вых операций ревизуемой организацией, правильности их отражения в бухгал-

терском учете и отчетности, а также законности действий руководителя и глав-

ного бухгалтера и иных лиц, для которых в соответствии с российским законо-

дательством и нормативными актами установлена ответственность за осуществ-

ление этих действий. 

Проверка – это некий способ и средство организации финансового контроля 

над проведенными хозяйственными операциями, которые были проведены в ор-

ганизации. При этом проверка проводится с помощью какого-либо одиночного 

действия или анализа конкретного участка деятельности предприятия.  

Крайне сложной проблемой при управлении экономической безопасностью 

предприятия является определение тех видов доходов, полученных в натураль-

ной форме, которые должны подпадать под налогообложение налогом на доходы 

физических лиц.  
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Так, опираясь на нормативную базу, а именно на Письмо от 3 марта 2020 г. 

№ 03-04-06/11078 налогообложению не подлежит такие виды натурального до-

хода, как: выплаты, которые выдаются сотруднику на личные нужды, и не отно-

сящиеся к работе.  

Источники информации для ревизии расчетов с персоналом организации по 

оплате труда представлены на рисунке 2.  

Процедурами, осуществляемыми в ходе контроля расчетов с персоналом ор-

ганизации по оплате труда в натуральной форме, являются: 

 аналитические процедуры – анализ начисленных и выплаченных сумм для 

выявления задолженности и депонентов, правильности расчета налоговой базы 

по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль (сопоставление рас-

считанных ревизором сумм с данными бухгалтерского учета проверяемого объ-

екта) и т. д.; 

 визуальная проверка документов – изучение на предмет правильности их 

составления и оформления; 

 взаимная сверка документов – сравниваются данные регистров бухгалтер-

ского учета с первичными документами и с данными Главной книги по одной и 

той же взаимосвязанной операции; 

 опрос – установление фактов в личной беседе с работниками организации, 

а также выявление причин допущенных нарушений из объяснений исполнителей 

бухгалтерских операций и записей. 

 
Рис. 2. Виды источников информации 

Учредительные документы: Учетная политик политика организации, Устав

Регисты бухгалтерского и налоговог учета: Журнал операций расчетов по 
оплате труда

Первичные докумннты: Приказ (распоряжение) о приеме работника на 
работу», «Личная карточка работника», «Штатное расписание», «Приказ 
(распоряжение) о переводе работника на другую работу», «Приказ 
(распоряжение) о предоставлении отпуска работнику», «График отпусков» 
«Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора 
с работником (увольнении)», «Приказ (распоряжение) о направлении 
работника в командировку», «Приказ (распоряжение) о поощрении 
работника», «Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда», 
«Расчетно-платежная ведомость», «Расчетная ведомость», «Платежная 
ведомость», «Журнал регистрации платежных ведомостей», «Лицевой 
счет», «Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику», «Записка-
расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником 
(увольнении)», «Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому 
договору, заключенному на время выполнения определенной работы»

Анализ счетов: счет 70, счет 69, счет 68.
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Организация контроля расчетов по оплате труда, включая контроль доходов, по-

лученных в натуральной форме, осуществляется в несколько этапов:  

Первоначальный этап: планирование и сбор информации, проверка первич-

ной документации; 

Расчетный этап: процесс проверки правильности начисления заработной 

платы; 

Рабочий этап: проверка обоснованности исчисления заработный платы, пра-

вильности определения налога на доходы физических лиц, обоснованности при-

менения льгот; 

Результативный этап: оценка риска и ошибок, обнаруженных входе проверки. 

Разберем каждый этап подробнее.  

1 этап. На данном этапе происходит составление плана и программы про-

верки, сбор первичной документации и ее анализ. Процесс сбора и анализа пер-

вичной документации опирается на знание контролером источников информа-

ции, необходимой для ее оценки. Контролер должен знать нюансы операций по 

выплате доходов в натуральной форме:  

Если в организации применяется натуральная форма выплаты заработной 

платы, то необходимо запросить коллективный или трудовой договор, письмен-

ное согласие работников на получение заработной платы именно в натуральной 

форме, бухгалтерские справки по расчету удельного веса неденежной формы 

оплаты в общей сумме начисленной заработной платы (согласно ст. 131 ТК РФ 

он не должен превышать 20 %); 

Выплата работникам доходов должна осуществляться либо по себестоимо-

сти, либо по закупочной цене, либо по продажной. Выбранный способ формиро-

вания стоимости продукции должен быть зафиксирован в приказе руководителя;  

Выдача продукции должна осуществляться по накладной или по ведомости 

выдачи в натуральной форме, которую организация разрабатывает самостоя-

тельно и закрепляет своим локальным нормативным актом (приказом об учетной 

политике). Контролеру следует обратить внимание, что в таких формах докумен-

тов должны содержаться сведения о стоимости и количестве выданной в нату-

ральной форме продукции; 

В расчетном листке на получение заработной платы также должна содер-

жаться информация о сумме, полученной в денежном выражении и сумме, полу-

ченной в натуральной форме. Из расчетного листка должно быть понятно, что 

продукция выдана именно в качестве оплаты труда, а не продана сотруднику. 

2 этап. Процесс проверки правильности начисления заработной платы. Суть 

данного процесса заключается в производстве арифметической проверки бухгал-

терских документов по учету расчетов с персоналом по оплате труда. На данном 

этапе контролируется правильность определения налоговой базы по налогу на 

доходы физических лиц в случае получения доходов в натуральной форме с уче-

том рыночных цен на получаемые товары. Проводится проверка документальной 

обоснованности выплат в натуральной форме. На данном этапе производится 

контроль требования Трудового кодекса Российской Федерации в части макси-

мального размера выплат в натуральной форме, сверка соответствия данных 
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налоговых карточек, расчетно-платежных ведомостей и лицевых счетов работ-

ников в части удержаний из заработной платы. 

3 этап. На данном этапе, как правило, проводится инвентаризация расчетов с 

персоналом по оплате труда. Проверяются расчеты по каждому работнику пред-

приятия. На данном этапе контролируется документация, отражающая операции 

в бухгалтерском учете по начислению и выплате зарплаты; осуществляется про-

верка соблюдения законодательства (трудового, гражданского, налогового); уста-

навливается степень точности применяемых в организации методик учета и нало-

гообложения операций по начислению и выплате заработной платы, включая 

оплату труда в натуральной форме.  

4 этап. На данном этапе выявляются уже допущенные ошибки и оценивается 

их влияние на достоверность отчетности, формулируются рекомендации по ис-

правлению ошибок. 

Подлежащие налогообложению доходы, полученные в натуральной форме, 

требуют контроля ее стоимостной оценки. Типичным нарушением является то, 

что налоговую базу определяют по отпускным ценам на выдаваемую продукции, 

которые могут быть значительно ниже (более чем на 20 %) рыночных и обычных 

цен реализации на аналогичную продукцию. В соответствии со ст. 211 НК РФ 

налоговая база в этом случае должна исчисляться в порядке, предусмотренном 

ст. 40 НК РФ, т. е. по рыночным ценам. 

Проводя контроль операций по оплате труда, следует сверить тождествен-

ность данных аналитического и синтетического учета по счету 70. Для этого дан-

ные расчетно-платежных ведомостей сопоставляются с записями в сводной ве-

домости начисленной оплаты труда по расчетам с персоналом или в соответству-

ющим регистром компьютерной обработки, которые в свою очередь сверяет с 

данными в журнале-ордере № 10 и главной книге в части дебетовых и кредито-

вых оборотов по счету 70. 

Показатели сводной ведомости по расчетам с персоналом могут быть сопо-

ставлены с данными учетных регистров (журналов-ордеров или регистров авто-

матизированной обработки) по корреспондирующим счетам, среди них выде-

ляют такие как: счет 50, счет 68, счет 69, счет 76, счет 90, (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Корреспонденция счетов по заработной плате 
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Грамотно отлаженная система внутреннего контроля существенно снижает 

риск как при ведении бухгалтерского учета, так и при ведении налогового учета 

[3, с. 297]. 

В заключении научной статьи, можно прийти к выводу, что внутренний кон-

троль на предприятии, организованный в части доходов, полученных в натураль-

ной форме, позволяет предприятию качественно исполнять свои обязательства 

налогового агента при расчете и уплате налогов на доходы физических лиц своих 

сотрудников. При организации эффективной системы внутреннего контроля у 

организации снижается риск ошибок не только при начислении, расчете и уплате 

НДФЛ в натуральной форме, но и в целом на всю систему бухгалтерского и нало-

гового учета в целом.  
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Аннотация. В статье авторами рассматриваются современные критерии эф-

фективности системы налогообложения. Через систему налогообложения проис-

ходит финансовое участие населения в жизни страны. От этого напрямую зави-

сит уровень благосостояния страны, ее возможности во внешней экономике, раз-

витие промышленности, деловой активности и других сфер деятельности госу-

дарства. По мнению авторов, актуальным остается вопрос реформирования су-

ществующей налоговой системы, которое необходимо проводить путем ослаб-

ления налогового давления в отношении тех, кто платит налоги и инвестирует в 

производство. 

Ключевые слова: налоговая система, налог, оценка эффективности, система 

налогообложения. 

 

Стабильность налоговой системы обеспечивается законодательной базой и 

четкими механизмами взимания налогов. Однако, частые налоговые реформы, из-

менения в законодательстве оказывают негативное влияние на экономику. Удач-

ное приспособление к постоянному обновлению системы налогообложения соот-

ветствует основной задаче – обеспечению доходами бюджета государства. По-

этому налоговая система должна быть гибкой и способной быстро реагировать на 

изменения экономической ситуации [1, c. 76]. 

Целью государственного налогового контроля может быть проверка эффек-

тивности расходования бюджетных средств, достижение поставленных задач и 

выполнение возложенных функций на получателя бюджетных средств. Соблю-

дение принципа экономической эффективности позволит минимизировать нару-

шения при уплате налогов, в зависимости от конкретного вида платежа.  

Потенциал собираемости налогов снижается из-за нерешенных проблем 

налогового администрирования. От данного факта также зависит уровень издер-

жек при проведении налоговых проверок и эффективность получения государ-

ством налоговых доходов. 
                                                            

1 © Еремина Д. И., 2022. 



250 

Уже сейчас реализовано несколько перспективных проектов, например он-

лайн-кассы, основанные на передаче информации о расчетах в налоговые органы 

в режиме реального времени. Активно реализуются и другие немаловажные про-

екты: новый режим УСН-онлайн, позволяющий передавать информацию без ис-

пользования деклараций, и приложение для мобильных телефонов «Мой налог», 

направленное на легализацию доходов самозанятых граждан, а также другие 

новшества при применении налогоплательщиками специальных налоговых ре-

жимов. 

Оперативный контроль позволяет получать и анализировать информацию о 

транзакциях налогоплательщика, не входящих в систему налогового контроля, 

но вместе с тем является методом и формой контроля, который проводится нало-

говыми органами. 

Таким образом, интеграция налогового и оперативного контроля позволит ре-

шить стратегические задачи налогового администрирования, а также создать ос-

нову для новых бесконтактных контрольных методов. 

Еще одной актуальной проблемой являются механизмы налоговых льгот. В 

некоторых регионах РФ наблюдается ситуация, когда льготы предоставляются в 

больших размерах, но они не всегда дают ожидаемый результат. Безусловно, 

льготы существенно сокращают бюджетные доходы, однако, вместе с тем, госу-

дарственные расходы на покрытие убытков, в частности, не прибыльных пред-

приятий, путем предоставления дотаций и субсидий могут быть намного выше 

объема доходов бюджета. Эту дилемму нельзя решить лишь сокращением льгот 

при налогообложении; другой вариант ее решения – комплексное реформирова-

ние налоговой системы, которая отвечала бы социально-экономическим усло-

виям развития и отражала приоритеты налоговой политики государства [2, c. 

240]. 

В этой связи необходимо пересмотреть имеющиеся льготы, предусмотренные 

для налогоплательщиков и сохранить их исключительно в промышленном и 

сельскохозяйственном производствах, социальной сфере, инвалидам, обще-

ственным организациям инвалидов, а также их предприятиям. Ведь некоторые 

льготы вообще не оказывают положительного эффекта для потребителей и со-

здают проблемы при ведении налогового учета для налогоплательщиков.  

Абсолютно обоснована необходимость рассмотрения местного налогообло-

жения в России и распределения налогов между государственным бюджетом и 

местными бюджетами. Эта проблема вызвана необходимостью удовлетворения 

социальных потребностей общества. Действительно, государство возлагает на 

себя функции общенационального назначения; местные же органы власти обя-

заны в большей степени финансировать потребности населения, которые носят 

исключительно социальный характер. 

В странах с развитой рыночной экономикой, особенно в Западной Европе, 

доля налогов в доходах органов местного и регионального самоуправления со-

ставляет значительные суммы средств. Скажем, в Дании, Испании, Норвегии, 

Швейцарии, Швеции, Финляндии они составляют более 40 % доходной базы [4, 

c. 191]. 
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В РФ этот показатель составляет менее 5 %. В некоторых странах количество 

местных налогов достаточно значительно: во Франции – более 50, в Италии – бо-

лее 70, в Бельгии – более 100 налогов и сборов.  

Следует отметить, что некоторые сборы в местном налогообложении необхо-

димо отнести к компетенции местных органов власти, например, платежи за спе-

циальное использование природных ресурсов (земельных, водных, лесных, 

недр).[3,с.202] Поскольку для этого существует несколько веских оснований: во-

первых, их доля в доходах государственного бюджета незначительна; во-вторых, 

они пополнят финансовые потребности местных бюджетов; в-третьих, это суще-

ственно упростит и улучшит уровень государственного контроля по уходу за 

ними.[4,с.82]  

Прежде всего, следует отметить, что препятствием желанию скрыть доходы 

от государства в развитых странах стоит совершенное налоговое законодатель-

ство. В США, например, для таких налогоплательщиков применяются жесткие 

санкции не только за реальные нарушения в налогообложении, но также за по-

пытку грозит не только финансовая, но и уголовная ответственность.  

Возможность внедрения прогрессивного походного налога в нашей стране 

широко обсуждается и есть достаточное количество ученых и политических де-

ятелей, приходящих к выводу, что необходимо вводить новую систему и меха-

низмы подоходного налогообложения. Поэтому одним из приоритетных направ-

лений проведения дальнейшей налоговой политики сегодня должно стать обес-

печение нейтральности и справедливости налогообложения, а также формирова-

ние налоговой политики на основе экономической эффективности, стабильности 

и прозрачности.  
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новление национальной экономики, ее результативность, а также конкуренто-
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Экономическая защищенность государства отражает умение определенных 

политических, правовых, социальных, а также экономических институтов 

страны охранять круг интересов собственных субъектов в рамках национальных 

ценностей и обычаев. 

Тема данной статьи является актуальной. Об этом свидетельствует состояние 

экономической безопасности России и ее обеспечение для поддержания достой-

ного уровня национальной безопасности. Экономическая безопасность является 

основной проблемой в структуре элементов национальной безопасности, так как 

без достойного уровня экономики страна не сможет быть независимой.  

Целью работы является анализ экономической безопасности, ее влияние на 

элементы национальной безопасности.  

Обеспечение экономической безопасности- это важная составляющая для 

всей страны на мировом уровне, так как она отражает прежде всего ее стабиль-

ность, независимость уровень жизнедеятельности общества и в последующем 

результаты такой деятельности, выражающейся в ее значимости, то есть ее ста-

тус на мировом уровне. Данный факт разъясняется тем, что экономика является 

актуальной и жизненно необходимой категорией жизнедеятельности личности, 

общества и страны в целом, следовательно, национальная и экономическая без-

опасность неразрывно связаны между собой, отсюда и следует вывод о том, что 

обеспечение экономической безопасности стоит в приоритете у государства.  
                                                            

1 © Ермилова О. А., 2022. 
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Несомненно, экономическая составляющаяся безусловно включается в струк-

туру национальной безопасности, которая идет в совокупностью с государствен-

ной безопасностью: обеспечение обороны, поддержка в случаях чрезвычайных 

ситуациях, стихийных бедствий, а также ликвидации последствий при защите 

окружающей среды от чрезвычайных ситуаций массового бедствия. Как не 

странно, но все сферы тесно взаимосвязаны, например обеспечения должной во-

енной оснащенности не может быть реализована в должной сфере если эконо-

мика нестабильна и неэффективна. существовать, когда социальные конфликты 

в обществе усиливаются. Любое направление, непосредственно влияющее на 

обеспечение национальной безопасности, так или иначе связано с экономиче-

ской составляющей. 

Без гарантирования экономической безопасности невозможно обеспечить до-

стойное функционирование других сфер развития государства.  

Экономическая безопасность рассматривается, как доля единой концепции 

государственной защищенности государства. Она касается почти всех сторон су-

ществования страны, общества и экономики. Ее процветание следует анализиро-

вать в общем понятии становления системы национальной безопасности страны.  

Экономическая безопасность, как правило, рассматривается в виде ключевой 

качественной оценки финансовой структуры государства, устанавливающей его 

способность сохранять адекватные условия для жизни общества и снабжать ре-

сурсами формирования национальной экономики и реализацию государствен-

ных и национальных интересов. 

В Российской Федерации создан Указ Президента Российской Федерации «О 

Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федера-

ции (Основные положения)», где экономическая безопасность определяет как го-

товность экономики к тяжелым потрясением, дабы гарантировать населению до-

стойный уровень жизни, военно-политические факторы и быть материальной ба-

зой национальной безопасности. 

Целью концепции благосостояния экономической защищенности считается 

достижение благополучия населения, удовлетворение экономических нужд, 

обеспечение экономической независимости, прогрессивное усовершенствова-

ние, поддержание устойчивого состояния хозяйства на мировом уровне, обеспе-

чение прочной безопасности от внутренних, а также внешних угроз.  

К тому же, принятие экономической безопасности во внимание следует во 

всех случаях, когда необходимо принять важнейшие экономические решения, 

касающиеся социальных, военных или политических отношений по защите гос-

ударства и обеспечения ее национальной безопасности.  

Уровень экономической безопасности определяется исходя из экономиче-

ского развития государства, его основных показателей: валового внутреннего и 

национального продукта, качества жизни, человеческого капитала, конкуренто-

способности и экономической свободы.  

Для того, чтобы понять какую роль играет экономическая безопасность в 

национальной, необходимо рассмотреть ее структуру, предложенную на рисунке 

1.  
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Рис. 1. Структура национальной безопасности [11] 

Рассмотрим каждый элемент структуры в отдельности в таблице 1.  

Таблица 1 

Описание элементов структуры национальной безопасности 
Элемент структуры 

национальной без-

опасности 

Описание 

Демографическая Это состояние защищенность населения от внутренних и внешних 

угроз, проявляется в улучшении здоровья населения, увеличение 

продолжительности жизни и т. д.  

Экономическая Это устойчивое состояние экономической системы государства, 

поддержание состояния готовности к формированию структур и 

элементов для защиты интересов государства [7] 

Экологическая Это комплекс состояний, процессов и мероприятий, которые га-

рантируют обеспечение экологического баланса от ущерба, нано-

симого природной среде 

Политическая Это состояние, при котором правительство заинтересовано в 

устойчивом политическом климате, который ведет к нормальному 

формированию жизнедеятельности всех субъектов страны. Целью 

обеспечения политической безопасности являются защита от 

внешних и внутренних угроз и развитие государства в целом 

Военная Это способность охранять суверенитет, единство и безопасность 

страны от внутренних и внешних угроз 

Социальная Это защищенность жизни населения, которая включает в себя 

устранение преступности в разных формах ее проявления против 

личности и собственности, противодействие терроризму, оценку 

общественной напряженности, которая может привести к обще-

ственному всплеску 

Информационная Это такое состояние защищенности информационной сферы, ко-

торое включает в себя деятельность по устранению потери защи-

щаемых данных и несанкционированных воздействий на них [12] 
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Нравственная  Это состояние заключается в охране страны от отрицательных воз-

действий агрессивно настроенных против страны таких организа-

ций, как секты, политические партии радикального характера 

Таким образом, в структуре национальной безопасности можно наблюдать, 

что ни одно направление не может быть реализовано без материальной состав-

ляющей, то есть экономического обеспечения, которое регулируется важнейшим 

направлением обеспечения безопасности государства, поскольку в современном 

обществе вопрос обмена, производства, потребления и распределения матери-

альных благ является приоритетным по отношении к другим его сферам.  

На сегодняшний день многочисленными международными и отечествен-

ными организациями с целью исследования протекания общественных процес-

сов применяются различные показатели и схемы, которые позволяют оценивать 

степень, отследить динамику и структуру обеспечения безопасности государства 

в связи с протеканием процессов интернационального слияния.  

Все изменения, которые происходят в результате реформирования экономи-

ческого сектора, несут основательный вклад и касаются совокупности взаимоот-

ношений стран в обеспечении международной и государственной безопасности.  

С целью значительного увеличения результативности деятельности людей в 

сфере безопасности при условии того, что они объединены в надлежащие орга-

низации, учреждения и институты, уполномоченные осуществлять деятельность 

по контролю и регулированию безопасности.  

К уполномоченным органам, осуществляющим деятельность по обеспечению 

безопасности каждого элемента национальной безопасности и государства в це-

лом является Правительство Российской Федерации.  

При помощи законотворчества и норм права правительство принимает за-

коны и нормативно-правовые акты в области защиты интересов личности, обще-

ства и государства и контролирует их исполнение, применяя различные методы 

принуждения.  

Стоит отметить, что политика Российского государства недостаточно наце-

лена на обеспечение экономической безопасности личности. Если пересмотреть 

деятельность в этой области и сосредоточить внимание на гражданах, тогда 

можно увеличить уровень и качество жизни всего общества страны, что в по-

следствии поможет вывести государство на международном уровне на лидиру-

ющие позиции развитых государств.  

В законе Российской Федерации «О безопасности» закреплено положение о 

том, что руководство над всеми организациями, обеспечивающими деятельность 

по государственной защите, осуществляет Президент, фактически же данную де-

ятельность разграничивают между всеми ветвями государственной власти [3]. 

Необходимо выделить меры по обеспечению экономической безопасности 

(рисунок 2): 
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Рис. 2. Меры по обеспечению экономической безопасности государства 

Следует сказать, что экономическая безопасность, проявляясь в области воз-

действия иных разновидностей элементов структуры национальной безопасно-

сти, взаимодействует с ними, аккумулируя в себе составляющие протекающих 

процессов, оставаясь базовым направлением обеспечения национальной без-

опасности. 

Под обеспечением экономической безопасности принято подразумевать без-

опасность не просто государства, но и каждой личности в отдельности.  

Вопрос обеспечения экономической безопасности в Российской Федерации 

является одной из самых важных задач на данном этапе развития страны. Защита 

социальных и экономических интересов является приоритетом для государства 

и трактуется, как одна из основных функций его деятельности. Исследование 

условий, характеризующих степень экономической защищенности государства, 

подразумевает систематический анализ всех аспектов социально – экономиче-

ской жизни общества, обнаружение угроз интересам граждан и помощь в проти-

водействии таким угрозам. 
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Основной принцип развития жизнедеятельности государства – обеспечение 

экономической безопасности, поскольку она считается одной из важнейших со-

ставляющих частей национальной безопасности страны. Поэтому в современном 

обществе на вопросы обеспечения экономической безопасности политики, уче-

ные и самые широкие слои населения с каждым днем обращают все больше вни-

мания. 

На данный момент под экономической безопасностью государства чаще 

всего понимают экономическую ситуацию, при которой сохраняется стабиль-

ность экономических показателей деятельности страны вместе с этим наблюда-

ется тенденция к росту экономики в целом, а также отсутствуют, сведены к ми-

нимуму или устранены внутренние и внешние угрозы сохранению социально-

экономического и финансового потенциала ниже уровня, достаточного для по-

вышения благосостояния населения. 
В определенный момент функционирования любая страна сталкивается с 

конкретной проблемой, связанной с защитой своих интересов от негативного 
воздействия других стран и недоброжелателей внутри страны. Чтобы сократить 
риск возникновения и влияния внутренних и внешних негативных факторов на 
состояние экономической безопасности государства, необходимо предусмотреть 
конкретные меры для ее надлежащего обеспечения. Это все обуславливается 

                                                            
1 © Изотова Ю. А., 2022. 
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наличием целого ряда факторов, способных оказать влияние на состояние без-
опасности страны. Поэтому необходимо разработать систему способов, миними-
зирующих влияние отрицательных факторов на состояние экономической без-
опасности, для этого сначала надо определить основные внешние и внутренние 
угрозы, способные нанести вред экономической безопасности государства. 

Потенциальные угрозы экономической безопасности имеют комплексный и 
всеобъемлющий характер, поскольку на ее состояние оказывают влияние про-
блемы всех сфер общественной жизни. 

На национальном уровне в каждой стране имеются свои экономические ин-
тересы, которые не всегда соответствуют экономическим интересам других 
стран, что порождает возникновение противоречий, поскольку влияет на форми-
рование внешней политики государства, и в некоторых случаях может привести 
к столкновению национальных интересов разных государств, нарушению хоро-
ших взаимоотношений, введению санкций, возникновению конфликтов. 

По причине того, что внешние угрозы экономической безопасности государ-
ства возникают за пределами государственной границы, можно сделать вывод, 
что они напрямую не зависят от его деятельности, однако в целом способны из-
менить конъюнктуру. 

Основными внешними факторами, оказывающими влияние на состояние эко-
номической безопасности, являются: 

 низкий уровень внедрения на рынки зарубежных стран;  

 социальные конфликты и войны, а также размещение военных сил ино-
странных государств около границы Российской Федерации;  

 уменьшение роли Российской Федерации в мировой торговле; 

 введение против Российской Федерации ограничительных экономических 
мер – санкций: 

 вывоз валютных запасов, стратегически важных видов сырья, товаров и т. д. 
Внутренние угрозы экономической безопасности государства связаны с по-

стоянной изменчивостью состояния рыночной экономики, а также деятельно-
стью органов государственной власти. Они вызваны процессами, возникающими 
в ходе реализации экономической политики государства.  

К таким факторам можно отнести: 

 коррупцию, необоснованную продажу прав на государственные ресурсы; 

 понижение финансовых ресурсов в реальном секторе экономики; 

 уменьшение численности населения страны и его старение; 

 нецелевое расходование бюджетных средств; 

 несоразмерность в распределении бюджетных средств; 

 отсутствие бюджетных резервов или нерациональное их использование и 
т. д. 

Подробная классификация угроз экономической безопасности государства 
является важным моментом для оперативного выявления и принятия мер к их 
ликвидации, так как существует большое разнообразие угроз, способных оказать 
серьезное отрицательное влияние на состояние экономической безопасности. 
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Для надлежащего обеспечения экономической безопасности страны необхо-
дима более качественная оценка и анализ динамики показателей, имеющих от-
ношение к экономической безопасности; выявление субъектов, отрицательно 
влияющие на экономическую безопасность как внутри страны, так и за ее преде-
лами; налаживание связей с другими государствами и поддержание хороших или 
нейтральных отношений с ними; направленность деятельности государства на 
защиту национальных интересов, развитие национальной экономики и поддержа-
ние высокого уровня социально-политического развития; установление непре-
рывного контроля за соблюдением надлежащего исполнения государственного 
бюджета (для этого следует обеспечить работу специальных служб и органов, вы-
полняющих контроль повседневной деятельности на всех уровнях управления). 

Эффективное обеспечение национальной, и, в частности, экономической без-
опасности позволяет создавать благоприятные условия для развития и улучше-
ния качества жизни общества и государства, развития и защиты национальных 
интересов.  

Следует также обратить внимание на тесную взаимосвязь внутренних и 
внешних угроз экономической безопасности, хотя такое деление довольно 
условно. Важно подчеркнуть, что внутренняя составляющая экономической без-
опасности имеет первостепенное значение. Отсюда следует вывод об определя-
ющей роли внутренней составляющей экономической безопасности субъекта по 
отношению к внешней. 

Создание функционирующей и эффективной системы экономической без-
опасности государства зависит от способности адекватно оценивать риски и 
угрозы, рационально действовать в отношении их минимизации и ликвидации 
возникающих последствий.  

Обеспечение экономической безопасности является неотъемлемым условием 
стабильности и гарантией достижения хороших результатов в различных сферах 
деятельности каждого субъекта нашей страны. Экономическая безопасность в 
большей степени зависит от государственного финансирования, взаимодействия 
с вышестоящими органами власти, плана развития экономической безопасности 
и его реализации. 
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Аннотация. В данной статье осуществлен анализ проблематики в отношении 

выявления фактов теневой экономики в Российской Федерации на современном 

этапе. Теневая экономика, как правило, является «другой стороной медали» эко-

номики любого государства, абсолютное искоренение данной проблемы практи-

чески невозможно. Однако, необходимо снижение показателей теневой эконо-

мики к минимальному размеру, что достаточно важно для вопросов социально-

экономического развития общества и государства. 

Ключевые слова: теневая экономика, легализация бизнеса, рынок труда, ры-

чаги управления, законодательная база, коррупция, ВВП – валовый внутренний 

продукт, налогообложение, доходы бюджета. 

 

В настоящее время, перед Российской Федерацией стоит значительное коли-

чество актуальных проблем и неоднозначных ситуаций, которые требуют при-

стального внимания. При этом первоочередное значение приобретает решение 

проблем в сфере социально-экономического развития. Кроме текущих вопросов 

в данной сфере, существенное значение приобретает борьба с правонарушени-

ями и преступлениями в экономической сфере. В частности, существенную про-

блему представляют собой проблемы теневой экономики. Такое положение не 

является случайным и обусловлено многими факторами и причинами. 

Целесообразно рассмотреть указанные проблемы с позиции экономического 

и правового содержания, отметив наиболее актуальные направления для даль-

нейшего совершенствования. На сегодняшний день сложилось немало позиций 

относительно проблемных аспектов в рассматриваемом направлении.  

В частности, присутствует взаимообусловленность между общими экономиче-

скими условиями и негативными проявлениями в сфере теневой экономики. Так, 

по мнению И.С. Игнатова, существует прямая взаимосвязь между так называемым 

депрессивным состоянием регионов и процессами, происходящими в теневой эко-

номике, а именно ее ростом и стимуляцией в разнообразных формах [6]. 

Особый интерес представляет исследование причин и условий, способствую-

щих развитию теневой экономики и прогрессированию ее проявлений. И здесь 

                                                            
1 © Кавецкий Э. Р., 2022. 
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хотелось бы отметить, что в основу положена система сложных взаимосвязей и 

элементов: 

 экономического содержания; 

 политического характера; 

 связанных с особенностями правового регулирования, в том числе в сфере 

налогообложения; 

 социального характера; 

 причин иного характера. 

Важно принимать во внимание, что теневая экономика связана с многими 

процессами, происходящими в обществе и государстве и их комплекс должен 

рассматриваться в единстве, а не изолированно. 

В. Э. Кулова указывает на взаимозависимость повышения эффективности ры-

ночных механизмов с негативными проявлениями, исследователь дает следую-

щее определение: «Теневая экономика – это незаконное функционирование лю-

бого бизнеса, приносящее весомый вред государственной экономической це-

лостности. Основной признак теневой экономики заключается в том, что такая 

экономика юридически не существует, т. е. все ее процессы протекают вне форм 

государственного публично-правового контроля» [10]. 

Представляется, что в теневой экономике выражается совокупность различных 

видов экономической деятельности, связанной с получением нелегального до-

хода, который не учитывается для целей налогообложения и иных выплат. В про-

цессе подобной деятельности субъекты получают доход прибыль, извлекают вы-

году, при этом в соответствующие государственные органы такие данные не по-

ступают. Нельзя не отметить, что в последние годы отмечается увеличение форм 

теневой экономики, а также сфер, в которых подобные процессы протекают. Ос-

новные формы теневой экономики можно обозначить следующим образом: 

1) уклонении от уплаты налогов посредством сокрытия объектов налогообло-

жения, занижения стоимости объектов налогообложения, сокрытия средств от 

уплаты налогов (неуплата, недоимка); 

2) неправомерное использование различных льгот; 

3) правонарушения различного характера в таможенной сфере; 

4) теневая занятость в трудовой сфере и др. 

Традиционно принято считать, что теневая экономика существуют в любых 

государствах, в той или иной степени. Однако, ее размеры существенно варьи-

руют. Фактически, масштабы теневой экономики можно представить в качестве 

индикатора финансового и социального состояния государства в целом и его от-

дельных институтов. В отношении Российской Федерации можно отметить сле-

дующие тенденции: снижение в целом уровня теневой экономики согласно дан-

ным Росстата при сохранении и даже увеличении размера тех оборотов, которые 

приходятся на теневой сектор. 

Согласно данным, которые приводит Росстат, в 2017–2018 гг. на долю тене-

вого сектора экономики приходится порядка 20 % от внутреннего валового про-

дукта [13]. Соответственно, можно сделать вывод о том, что распространение 
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теневой экономики обусловлено комплексом различных причин, в частности, не-

достатков правовой регламентации и стабильности в экономической сфере. В 

тоже время, целесообразно учитывать, что в рамках теневой экономики отдель-

ные субъекты получают средства к существованию, которые не могут быть по-

лучены в текущих социально-экономических условиях иным путем. 

Согласно позиции, высказанной О.А. Левшуковой, Н.Р. Петровым, А.И. Коп-

ниной: «Несомненно, теневой рынок труда, являясь источником дохода для зна-

чительной части населения России, позволяет гражданам повысить уровень сво-

его благосостояния, способствуя тем самым формированию среднего класса. 

Вместе с тем, замещение части официальных работников более дешевой рабочей 

силой из «тени» создает дисбаланс на рынке труда. Спрос на граждан, желающих 

работать в соответствии с нормами трудового законодательства, сокращается, 

что, в свою очередь, приводит к снижению цены на трудовые ресурсы и посте-

пенному падению уровня официально уплачиваемой номинальной заработной 

платы» [11]. 

Очевидно, что полное искоренение явлений, связанных с теневым сектором 

экономики является практически невозможным. Однако, для нормального функ-

ционирования экономического оборота достаточно важно сводить указанный по-

казатель к минимальному порогу. Обусловлены такие выводы следующим: 

 так называемые теневые явления в сфере труда не позволяют развиваться 

легальным бизнес-процессам; 

 происходит занижение реальной стоимости продукции, товаров, услуг и др.; 

 появляется конкуренция, при которой лица, ведущие официальную дея-

тельность, оказываются в заведомо невыгодном положении; 

 государство не получает выплату установленных размеров налогов, нару-

шаются важные принципы налогообложения, что прямо влияет на вопросы стра-

тегического планирования и государственного управления; 

 снижение показателей социальной сферы и действий по повышению каче-

ства жизни населения и ряд других. 

Целесообразно отметить и ряд других позиций ученых, связанных с теневой 

экономикой. Так, по мнению Е.А. Изжеуровой, для теневой экономики, как осо-

бого, сложного явления действительности, характерны следующие черты: 

 наличие глобальных противоречий, выражающихся в существенных несо-

ответствиях между направлениями экономической деятельности и методов, 

форм реализации хозяйственной деятельности; 

 малая эффективность участия государства в экономической деятельности; 

 присутствие несовершенной конкуренции; 

 связь теневой экономики с коррупцией, т. е. несовершенство в части дея-

тельности государственных органов и отдельных должностных лиц [7]. 

Действительно, проблема теневой экономики тесно связана с иными механиз-

мами государства, системой государственного управления. Борьба с теневой эко-

номикой должна реализовываться в комплексном реформировании различных 

направлений государственной деятельности, а также должна быть связана со 
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стратегическим планированием и прогнозированием. Достаточно важно опреде-

лять перспективы по деятельности в данном направлении, исходя из срока их 

действия. 

Не вызывает сомнения тот факт, что от теневой экономики, государству нано-

сится ощутимый вред. Соответственно, можно выделить конкретные вредонос-

ные последствия, выражающиеся в следующем: 

Негативные последствия в части влияния на рост внутреннего валового про-

дукта. В частности, имеет место его занижение при высоком росте теневой эко-

номики. 

Влияние на конкурентоспособность различных продуктов, товаров, услуг. 

Развитие коррупциогенных факторов, как сопутствующего явления теневой 

экономики. Здесь можно увидеть и нарушение в сфере правоохранительной дея-

тельности, что связано с увеличением уровня коррупции. 

Негативное влияние на процесс взимания налогов, то есть теневая экономика 

приводит к невыполнению субъектами налоговых обязательств перед государ-

ством. 

Снижение качества государственного управления. 

Увеличение количества правонарушений в различных сферах, прямо или кос-

венно связанных с теневой экономикой. 

Все перечисленное доказывает, что для Российской Федерации на сегодняшний 

день, достаточно важно проводить последовательную государственную политику, 

направленную на снижение уровня теневой экономики и сведению к минимуму по-

казателей ее распространения. При этом такие действия должны быть последова-

тельными и включать в себя четко спланированные этапы, в которых найдет отра-

жение реформирование в исследуемой сфере, введение мер государственного воз-

действия и реализация программ социально-экономического развития. 

Между тем, учеными отмечаются и различные проблемы в сфере борьбы с 

теневым сектором экономики. Так, по мнению Т.Г. Карпенко, О.Л. Коноваленко, 

Ю.В. Рожкова, непоследовательность мер по борьбе с теневой экономикой обла-

дает негативным характером: «При этом зачастую предлагаются кардинально 

противоположные решения: от мер по значительному усилению карательных 

функций правоохранительных органов до значительной либерализации законо-

дательной базы. Полагаем, результативная экономическая политика государства 

в отношении теневой экономики может реализовываться только при наличии 

сбалансированности состояния экономических и административных рычагов 

управления [8]. 

При этом в литературе отмечается и значимость в борьбе с элементами тене-

вой экономики не только конкретными экономическими, правовыми способами. 

Важность имеет и установление контакта с гражданами, выстраивание диалога 

между государством и обществом [9]. С данной позицией следует в полной мере 

согласиться, отметив необходимость учета принципиально различных факторов, 

входящих в комплекс причин и условий, способствующих прогрессированию 

уровня теневой экономики в Российский Федерации. 

Подводя итоги данного исследования, необходимо сделать ряд выводов и 

предложений: 
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В настоящее время отмечаются различные проблемы, связанные с теневой 

экономикой, в том числе: 

 ее высокий уровень; 

 негативное влияние на различные сферы жизнедеятельности общества и 

государства; 

 необходимость повышенного внимания в профилактике, предупреждении 

и борьбе с элементами теневой экономики; 

 создание благоприятных социально-экономических условий, в том числе, 

снижение уровня безработицы, повышение ключевых экономических показате-

лей и др. 

2. Важность приобретают как меры борьбы с теневой экономикой, так и осу-

ществление профилактической, предупредительной деятельности. При этом 

важно учитывать комплекс проблем, связанных с прогрессированием теневой 

экономики и учитывать их в процессе осуществления подобной деятельности. 

Необходимо как экономическое развитие, так и повышение качества правового 

регулирования. 

3. Перспективным путем развития мер борьбы с теневой экономикой является 

реализация комплекса мер со стороны государства, который будет учитывать 

разнообразные факторы, способствующие теневой экономике и ее прогрессиро-

ванию. В частности, необходимо: 

 пересмотреть подходы к правовому регулированию; 

 усилить роль государственных и муниципальных органов в процессах ле-

гализации бизнес-процессов; 

 введение долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных программ, со-

действующих официальному ведению экономической деятельности; 

 дифференциация ставок налогообложения для физических и юридических 

лиц, в зависимости объемов получаемого дохода и вида деятельности; 

 создание налоговых и иных льгот для определенных групп населения. 

Создание нормативной и регулирующей базы для формирования согласован-

ных действий, а также государственных структур, таких как: Федеральная нало-

говая служба (ФНС России), Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр), Государственная служба занятости населе-

ния; Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), Министерство внутрен-

них дел Российской федерации (МВД России), Следственный комитет Россий-

ской Федерации (СК России) и Прокуратура Российской Федерации 

 в целом развивать и усиливать государственную поддержку предпринима-

тельской деятельности; 

 увеличить штрафные санкции для юридических лиц, которые осуществ-

ляют выплату наемным сотрудникам через «конверт», при условии фактических 

реальных возможностей выплаты «белой» заработной платы и уплаты налогов; 

 последовательная и системная работа со стороны государства по поводу 

борьбы с явлениями теневой экономики с учетом различных сторон обществен-

ной жизни и государственного управления. 
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Представляется, что проблемы теневой экономики в Российской Федерации – 

важная тема для научных и прикладных исследований, которая в ближайшее 

время достаточно важна для науки и практики, а также дальнейшего социально-

экономического развития. 
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Определение расходов как экономической категории в составе информации, 

формируемой в бухгалтерском учете, дано в Положении по бухгалтерскому 

учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) [4]. В нем под расходами понимается 

сокращение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных 

средств, иного имущества) и возникновения обязательств, приводящее к умень-

шению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по ре-

шению участников (собственников имущества). Расходы означают факт исполь-

зования сырья, материалов или услуг. И лишь в момент реализации предприятие 

признает свои доходы и связанную с ними часть затрат – расходами.  

Коммерческие расходы – это необходимые траты для подготовки товаров к 

продаже, их транспортирования и хранения, а также оплаты труда работников, 

текущие затраты живого и общественного труда, выраженные в денежной 

форме.  

Учет коммерческих расходов имеет свои особенности такие как некорректное 

определение сумм расходов, неверный расчет базы их распределения, которые 
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могут привести к занижению или к завышению прибыли (убытка) хозяйствую-

щего субъекта. Стоит отметить, что особенность структуры коммерческих рас-

ходов может являться причиной злоупотреблений и иного рода правонарушений. 

Чтобы минимизировать возможность нарушений по учету данного вида расхо-

дов в организации осуществляется внутренний контроль. 

Учет расходов на продажу производится на всех этапах ценообразования, а 

именно, на стадии производства расходы включаются в себестоимость на этапе 

розничной продажи. Организация учета коммерческих расходов должна осу-

ществляться в соответствии с надлежащими принципами, утвержденными и за-

крепленными действующим законодательством по бухгалтерскому и налого-

вому учету. 

Нормативное правовое регулирование учета затрат в целом и коммерческих 

расходов в частности представлено Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и нормативным актом «Налоговый кодекс Рос-

сийской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ [2], также федераль-

ными стандартами, которые регламентируют общие и специальные вопросы бух-

галтерского учета коммерческих расходов и формирования учетной политики. 

Для цели учета коммерческих расходов в стандартном плане счетов открыт 

специальный счет 44 «Расходы на продажу». Этот счет применяется с целью от-

ражения и обобщения информации о расходах, которые связаны с коммерческой 

детальностью предприятия. 

Коммерческие расходы возникают в процессе осуществления деятельности 

любого коммерческого предприятия. Они отражаются по специальному счету 44 

«Расходы на продажу» и списываются в себестоимость продаж полностью или 

частично, – при этом необходимо понимание сущности производимых операций 

для достоверного и полного отражения их в учете. В связи с тем, что коммерче-

ские расходы разнообразны и их полный перечень не указан в нормативных ак-

тах, данный вид расходов предприятия оформляется разнообразной первичной 

документацией.  

Так, расходы на рекламу представляют собой расходы на информирование 

потенциальных потребителей о предприятии и свойствах продуктов/работ/услуг 

предприятия. Осуществляются такие расходы с целью увеличения объемов и 

стоимости продаж. Расходы на рекламу можно классифицировать как нормиру-

емые и ненормируемые. К ненормируемым расходам на рекламу относится: 

 реклама, размещаемая на наружных объектах; 

 реклама в СМИ; 

 расходы на участие в выставках и ярмарках; 

 расходы на изготовление всевозможных буклетов, каталогов, брошюр; 

 уценка продукции или товаров, которые утратили свои потребительские 

свойства частично или в полном объеме. 

Очень часто происходит так, что рекламные подразделения других компаний 

или специализированные рекламные организации оказывают рекламные услуги. 



269 

Одним из важнейших элементов управления является внутренний контроль и 

поэтому для его эффективного функционирования необходимо достижение та-

ких целей как: 

 обеспечить бизнес надежными данными; 

 обеспечить сохранность активов и документов компании; 

 обеспечить производительность хозяйственной деятельности компании; 

 обеспечить соответствие учета установленной учетной политике экономи-

ческого субъекта; 

 обеспечить соблюдение правил составления и представления БФО [5]. 

Для осуществления внутреннего контроля применяются различные методы, 

основными элементами которых являются: бухгалтерский финансовый учет, 

бухгалтерский управленческий учет, ревизия, контроль, аудит, теория управле-

ния. 

Необходимым является понимание сущности и видов внутреннего контроля 

для того, чтобы выбрать необходимую систему контроля внутри предприятия с 

целью ее максимально эффективной деятельности, а также для принятия пра-

вильных управленческих решений. 

Согласно п. 1 ст. 19 ФЗ № 402 «О бухгалтерском учете» экономический субъ-

ект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фак-

тов хозяйственной жизни. Для экономических субъектов, бухгалтерская (финан-

совая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту, п. 2 статьи 19 уста-

новлена обязанность: организовывать и осуществлять внутренний контроль ве-

дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, за исключением случаев, когда его руководитель принял обязанность веде-

ния бухгалтерского учета на себя [2]. 

Элементом внутреннего контроля является информация и коммуникация, так 

как обеспечение бизнеса надежной информацией и дальнейшее ее расширение 

требуется для принятия решительных управленческих решений. К примеру, пер-

сонал экономического субъекта должен быть осведомлен о рисках, относящихся 

к сфере его ответственности, об отведенной ему роли и задачах по осуществле-

нию внутреннего контроля и информированию руководства. 

Так, организация и ведение внутреннего контроля на предприятии предпола-

гает выделение внутри хозяйствующего субъекта подразделений, которые дей-

ствуют в интересах органа управления, обеспечивающие полной и достоверной 

информацией о деятельности организации. Для этого применяются различные 

методы и процедуры, которые способствуют минимизации рисков, при этом 

необходимо уделять особое внимание оценке внутреннего контроля в целом, 

противодействовать формализму в его деятельности. 

Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме 

и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирова-

ние или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. Как отмеча-

лось ранее, расходы на рекламу относятся к коммерческим расходам. При этом 



270 

предприятие должно обратить особое внимание на правильное оформление ре-

кламных расходов, чтобы не возникало проблем с проверяющими органами.  

Все расходы отражаются в бухгалтерском учете, по соответствующим крите-

риям признания расходов и характерными признакам рекламных расходов, кото-

рые установлены ч. 1 ст. 3 Закона «О рекламе» [3], без отсутствия каких-либо 

ограничений (в отличие от налогового учета). В соответствии с пп. 5 и 7 Поло-

жения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 расходы на 

рекламу собственной продукции (товаров, работ, услуг) признаются в бухгалтер-

ском учете организации расходами по обычным видам деятельности. 

Организация и ведение внутреннего контроля предполагает выделение 

внутри хозяйствующего субъекта подразделений, которые действуют в интере-

сах органа управления, обеспечивающие полной и достоверной информацией о 

деятельности организации. Для этого применяются различные методы и проце-

дуры, которые способствуют минимизации рисков, при этом необходимо уде-

лять особое внимание оценке внутреннего контроля в целом, противодейство-

вать формализму в его деятельности. 

Эффективность системы внутреннего контроля играет ключевую роль, в 

первую очередь, как предупреждение совершения нарушений, которые могут 

выявить проверяющие органы. Во-вторых, надлежащий контроль за соверше-

нием хозяйственных операций убережет организацию от расходов на оплату 

штрафов, в случае выявления нарушений внешними контролерами, а также со-

хранит суммы расходов, которые в дальнейшем уменьшат налогооблагаемую 

базу. В случае же выявления факта нарушений служба внутреннего контроля 

своевременно проинформирует орган управления организации, которое в даль-

нейшем примет решения. 
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Проблема обеспечения экономической безопасности государства на совре-

менном этапе развития определяет перспективы социального и экономического 

развития России. «Основополагающей чертой экономической безопасности гос-

ударства является способность сохранять нормальные условия жизнедеятельно-

сти населения и удовлетворять потребности общества в целом, а также обеспе-

чивать конкурентоспособность экономики». 

Экономические санкции в настоящее время стали одним из популярных ин-

струментов ведения внешней политики для ограничения конкурентоспособности 

стран. На фоне проводимой санкционной политики, Россия была вынуждена 

определять направления экономической политики с учетом мер противодей-

ствия санкционным мероприятиям со стороны иностранных государств. 

Важным направлением противодействия в этих условиях стали контрсанк-

ции, которые являются одним из элементов общей экономической политики и 

сохранения конкурентоспособности. Сам термин подразумевает ответные дей-

ствия со стороны государства, направленные на поддержание устойчивости и 

возможности дальнейшего развития экономики.  

Определяющая роль в области введения ограничительных мер отведена Пре-

зиденту РФ и федеральным органам исполнительной власти. В частности, на это 
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указывает Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» [1]. Ре-

ализация данных мероприятий возложена на федеральный орган исполнитель-

ной власти, органы государственной власти субъектов и органов местного само-

управления.  

Введение специальных экономических мер возможно в случаи возникнове-

ния условий создания угроз интересам и безопасности России, а также наруше-

ния прав и свобод ее граждан со стороны зарубежных государств, их органов 

власти и уполномоченных (должностных) лиц. Вышеуказанные обстоятельства 

требуют незамедлительной реакции со стороны страны-цели. Данное положение 

закреплено в ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О спе-

циальных экономических мерах и принудительных мерах» [2]. 

Федеральный закон № 281-ФЗ отражает в себе более подробно полномочия 

Президента РФ и определяет роль и место других органов власти. Согласно по-

ложению ст. 4 «решение о применении специальных экономических мер в отно-

шении иностранного государства и (или) иностранных организаций и граждан… 

и о сроке, в течение которого данные специальные экономические меры будут 

применяться, принимаются главой Российской Федерации на основе предложе-

ний Совета безопасности Российской Федерации с обязательным незамедлитель-

ным информированием Совета Федерации Федерального собрания… и Государ-

ственной думы Федерального собрания Российской Федерации» [2]. Иными сло-

вами, Президенту РФ вносят предложения о применении специальных экономи-

ческих мер, а непосредственно принятие решения остается за главой государ-

ства. На рисунке 1 наглядно отражен механизм применения вышеуказанных мер. 

 
Рис. 1. Институциональный механизм применения специальных экономических мер РФ 
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При рассмотрении данного вопроса также следует упомянуть Указ Прези-

дента РФ № 560 от 06.08.2014 года, который ограничивает или запрещает ввоз 

на территорию РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Речь идет о товарах, ввозимых из тех стран, которые имеют от-

ношение к санкционным мероприятиям в отношении РФ, а именно были иници-

аторами ввода санкций в отношении российских физических или юридических 

лиц, либо присоединились к данным решениям [3]. В этой связи необходимо уве-

личить количество товаров на рынках от отечественных производителей с помо-

щью ряда мероприятий, к примеру, оперативный мониторинг имеющихся товар-

ных рынков и осуществление контроля за ними [6]. 

Введение санкций в отношении России стало предпосылкой к введению такого 

уполномоченного субъекта как Департамент контроля за внешними ограничениями 

в структуре Министерства финансов РФ, приоритетной функцией которого явля-

ется: рассмотрение и осуществление задач по снижению деструктивного воздей-

ствия и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отноше-

нии РФ и российских юридических лиц [4]. 

Доказывая неизбежность контрсанкционной политики, охарактеризуем ос-

новные меры, направленные на противодействие санкциям со стороны зарубеж-

ных стран (рисунок 2): 

 
Рис. 2. Мероприятия по противодействию санкциям со стороны иностранных государств 

Подводя итог вышесказанному, следует сделать вывод о том, что политика 

по противодействию санкционным мероприятиям необходима в рамках обеспе-

чения как национальных, так и экономических интересов государства. Ответные 

меры принимаются не только в отношении определенной продукции, но и в от-

ношении конкретных государств. Для России это новая правоприменительная 

практика, которая проводится в настоящее время и имеет весомое значение для 

обеспечения безопасности государства.  
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ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГА 

НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

Аннотация. В статье рассматриваются формы и методы расследования пре-

ступлений в сфере экономической деятельности. Налоговый контроль как способ 

расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Проанализи-

рована статистика эффективности проведения форм налогового контроля на ос-

новании счетов-фактур. 

Ключевые слова: налоговый контроль, метод, форма, налоговый монито-

ринг, счет-фактура, налог на добавленную стоимость. 

 

Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный пла-

теж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадле-

жащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований. 

В налоговой системе Российской Федерации налог на добавленную стои-

мость (далее – НДС) относится к категории федеральных, то есть является обя-

зательным к уплате на всей территории Российской Федерации за исключением 

случаев, когда установлен специальный налоговый режим.  

Как и любой другой налог НДС выполняет одну главную функцию – форми-

рование доходной части федерального бюджета. Также налог на добавленную 

стоимость принято относить к косвенным налогам. 

Одним из самых стабильных источников доходов является налог на добав-

ленную стоимость. За период январь – август 2019 года доля НДС в структуре 

поступлений в федеральный бюджет составила 31,7 %, а за период январь – ав-

густ 2020 – 37,6 % (Рисунок 1).  

                                                            
1 © Канарейкин Д. С., 2022. 
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Рис. 1. Структура поступлений в федеральный бюджет 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся на об-

щей системе налогообложения, обязаны уплачивать НДС. При этом сумма 

налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется на основании выставленной 

покупателю счета-фактуры. 

Именно счет-фактура является документом, служащим основанием для при-

нятия к вычету или возмещению из бюджета сумм НДС, предъявленных продав-

цом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, 

агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имуществен-

ных прав от своего имени).  

Счет-фактура выставляется покупателю по каждой операции по реализации 

товаров (работ, услуг), в т. ч. по операциям, которые не облагаются НДС, в тече-

ние 5 календарных дней считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, ока-

зания услуг). Счет-фактура может быть подписана электронной подписью. 

Счет-фактура – это бухгалтерский документ, который отражает факт от-

грузки товаров или оказание услуг и их стоимость. Счет-фактура выписывается 

в двух экземплярах.  

На основании этих книг заполняются данные декларации по НДС. 

Так как счет-фактура является документом, служащим основанием для совер-

шения вычета по НДС, то любая ошибка может повлечь за собой серьезные санк-

ции. Также в результате камеральных проверок могут быть выявлены серьезные 

нарушения, которые представляют собой ни что иное как схемы ухода от уплаты 

НДС. 

Вычету НДС препятствуют ошибки, которые не позволяют идентифициро-

вать продавца или покупателя. Также если в счет-фактуре неверно указано 
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наименование и/или стоимость товаров (работ, услуг, имущественных прав), а 

также невозможно определить сумму НДС и налоговую ставку, то это является 

существенным аргументом, чтобы не принять НДС к вычету.  

Таким образом к ряду опасных ошибок можно отнести ошибку в ИНН, так 

как налоговая служба определяет продавца и покупателя по ИНН. 

Счет-фактура обычно составляется в рублях, но существуют случаи, когда 

используется документ, составленный в иностранной валюте. Если допущена 

ошибка в коде валюты, то станет невозможным верно определить сумму НДС к 

вычету. 

Одним из характерных нарушений законодательства о НДС, выявляемых в 

ходе проверок, является завышение налоговых вычетов по счетам-фактурам, по-

лученным от организаций, уклоняющихся от уплаты налога. 

Если мы будем говорить о фирмах-однодневках, то решением проблемы не-

законного предъявления НДС к вычету может стать ликвидация всех таких 

фирм, а также отсутствие регистрации новых, однако использование такого ме-

тода повышения эффективности контроля за уплатой НДС представляется невоз-

можным по ряду причин. Во-первых, в России огромное количество юридиче-

ских лиц, а во-вторых, существует тенденция постоянного упрощения порядка 

регистрации. 

Альтернативным вариантом решения этой проблемы может стать изменение 

порядка предъявления НДС к вычету, однако здесь можно столкнуться как ми-

нимум с проблемой «привычности». Сложившийся порядок предъявления сумм 

уже прочно закрепился среди предпринимателей, а его изменение может нега-

тивно повлиять на деятельность организаций. Кроме этого, устоявшийся порядок 

в целом соответствует экономической природе налога и потребует очень серьез-

ной перестройки системы предъявления сумм НДС к вычету.  

Наиболее перспективным решением, по мнению автора, может стать внесе-

ние изменений в механизм уплаты НДС. Подразумевается, что изменения, кос-

нувшиеся процесса, нарушат привычную схему уклонений от исполнения своих 

обязательств по уплате НДС и лишит нарушителя этой возможности совсем, од-

нако не исключено, что могут быть придуманы схемы обхода и новой системы. 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы развития современ-

ной банковской системы в быстро меняющихся социально-экономических усло-

виях, а также основные направления деятельности банков в условиях пандемии 

и факторы, влияющие на развитие банковских систем. Актуальность данной 

темы объясняется, прежде всего, тем, что условия функционирования банков по-

стоянно меняются. Необходимость обеспечения конкурентоспособности на 

рынке кредитных услуг всегда связана с дополнительными затратами и вложе-

ниями банка и, соответственной, с новыми банковскими продуктами. 

Ключевые слова: банковская система, факторы развития, конкурентоспо-

собность, ликвидность, кризис. 

 

Банковские системы как в России, так и за рубежом, находятся в постоянном 

движении и развитии. Эти процессы должны в полной мере соответствовать тре-

бованиям времени и своевременно реагировать на изменения, которые проте-

кают в экономике, выбрать верный вектор развития и совершенствования.  

Что же влияет на развитие банковских систем? Существует огромное количе-

ство таких факторов. Рассмотрим лишь некоторые.  

Все факторы, оказывающие воздействие на банковские системы, можно раз-

делить на две группы:  

 внешние (экономические, политические, правовые, социально-психологи-

ческие и форс-мажорные); 

 внутренние (совокупность факторов всей банковской системы: роль цен-

трального банка и его влияние, роль коммерческих банков и банковских ассоци-

аций, квалификация сотрудников и т. д.). 

                                                            
1 © Коробченко Н. Н., 2022. 



281 

Примерами политических и макроэкономических факторов являются такие, 

как степень зрелости товарно-денежных отношений, общественный и экономи-

ческий порядок, его целевое назначение и социальная направленность, законо-

дательные акты, общее представление о сущности и роли банка в экономике. 

Одним из наиболее значимых факторов является межбанковская конкурен-

ция, которая чаще всего приводит к снижению количества банков на рынке кре-

дитных услуг. В условиях рыночной экономики, банки вынуждены вступать в 

борьбу за клиента через улучшение качества обслуживания, расширение спектра 

услуг, предложения качественных современных продуктов, внедрения IT-

технологий. Естественно, что не все банки в таких условиях остаются конкурен-

тоспособными, не все успевают за современным рынком.  

Еще одним глобальным фактором развития банковских систем в конце вто-

рого десятилетия 21 века стал так называемый «коронакризис». Пандемия колос-

сальным образом повлияла на экономику: остановка предприятий, снижение 

объема производства, снижение доходов, снижение платежеспособности, и, как 

результат – часть банков прекратила свое существование. По прогнозам экспер-

тов, эти процессы еще долго будут продолжаться. Статистические данные пока-

зывают, что объем кредитования юридических лиц увеличился на 7,7 % и соста-

вил 44,7 трлн. руб. Средства физических лиц в банках за 9 месяцев 2020 г. уве-

личились на 1,7 %, в то время как объем вкладов населения сократился на 3 %. 

Прибыль банковского сектора за 9 месяцев 2020 г. составила 1132 млрд. руб., что 

заметно меньше результата 2019 г. В то же время в рассматриваемый период у 

ряда банков заметно возросли объемы просроченной задолженности. В кризис-

ных условиях банки вынуждены реагировать на все происходящие изменения, 

быстро и грамотно распределяя ресурсы. 

Как уже было сказано выше, темпы развития всех современных сфер эконо-

мики очень высоки. Что, в свою очередь, требует дополнительных усилий, вло-

жений, чтобы успевать за развитием, в том числе и банковской сферы. Каковы 

же основные направления в современном развитии банков? 

1. Технологическое направление. Быстрое совершенствование технологий со-

действует улучшению механизмов, выведению на новый достаточно высокий 

показатель (например, использование биометрических данных, использование 

банковских мобильных приложений и т. д.). 

К числу базовых экономических трендов относятся совершенствование тех-

нологий сбора и считывания аутентификации, «умные» приложения, универ-

сальные тарифы для каждого пользователя и открытые API для консолидации со 

сторонними приложениями. Чем крупнее банк, тем больше он инвестирует во 

внедрение в свою работу новейших механизмов, хостингов и опций. Состяза-

тельность в секторе банкинга сверхвысокая. Новые цифровые технологии помо-

гают банкам изменить взаимоотношения с клиентами, способствует улучшению 

позиции кредитной организации в банковской системе, а также повышают опе-

ративность и производительность управленческих процессов банка. На сего-

дняшний день, банковский сектор сокращается не только в количестве участни-

ков за счет вышеперечисленных факторов, но и в физическом присутствии на 
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рынке из-за развития каналов дистанционного банковского обслуживания. Тра-

диционный банкинг в его привычном понимании все больше переходит в он-

лайн. 

2. Преобразование веб-сайтов в ответ на обновление стиля жизни. С появле-

нием пандемии людям пришлось переключить многие механизмы в онлайн.  

В связи с этим банки переработали миссию офисов и увеличили контент онлайн-

сервисов. 

3. Корреляция с деятельностью других участников рынка. На рынке суще-

ствуют такие участники, деятельность которых корректирует всех остальных. 

Среди них, к примеру, компания «Яндекс», задающая основные тренды на рынке 

услуг. Тем не менее наиболее значимую миссию выполняет Центробанк РФ, ко-

торый из финансово-экономического индикатора превратился в организатора 

индустриальных решений. 

В заключении можно сказать, что в России в настоящее время банковская си-

стема выполняет перераспределительную роль в экономике. Как финансовые по-

средники, банки позволяют развиваться экономике Российской Федерации, осу-

ществляя расчеты между физическими и юридическими лицами, выдавая кре-

диты, храня у себя свободные денежные средства населения. При этом, по мнению 

ведущих финансовых экспертов, российская банковская система все еще остается 

достаточно незрелой, и по капиталу, и по ресурсам уступает развитым зарубежным 

странам. При этом, стоит отметить, что банковская система России на сегодняшний 

день обладает огромным потенциалом и хорошими перспективами в рамках даль-

нейшего развития современной евразийской интеграции, даже с учетом условий 

разворачивающейся в мире кризисной ситуации. А укрепление позиций россий-

ской банковской сферы, в свою очередь, позволит Евразийскому экономическому 

союзу приобрести статус регионального лидера на мировом финансовом рынке. 
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Аннотация. В статье автором рассматривается деофшоризация как фактор 

обеспечения экономической безопасности России. В условиях стремительного 

развития экономики в последние годы растет и конкуренция между ведущими 

предпринимателями и бизнесменами. В целях получения наибольшей выгоды и 

прибыли по итогам осуществления своей деятельности, а также их последую-

щего использования в целях повышения конкурентоспособности, бизнесмены 

готовы применять любые методы, в том числе не всегда легальные. Одним из 

наиболее распространенных из них является регистрация компании в оффшор-

ных юрисдикциях.  
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Говоря о термине «оффшорные зоны» необходимо учитывать, что оно явля-

ется лишь составной частью понятия «свободная экономическая зона». Оффшор-

ная деятельность на данном этапе экономического развития представляет собой 

широкомасштабное международное явление, состоящее из целого комплекса 

разнообразных процессов [4]. Офшорные зоны представляют собой территорию 

государства или лишь некоторую ее часть, отличительной особенностью кото-

рой является наличие наиболее благоприятного для иностранных юридических 

лиц и организаций правового режима. Специфика такого режима проявляется в 

предоставлении целого ряда сервисных услуг для нерезидентов, в том числе: 

юридическое и налоговое обслуживание, наиболее удобные условия при реги-

страции офшорных компаний, широкое разнообразие всевозможных банковских 

услуг и другие. Таким образом оффшорная деятельность характеризуется реги-

страцией компании за пределами страны проживания ее владельца и осуществ-

ления ее основных сделок в стране с наиболее выгодными условиями для веде-

ния бизнеса с целью избегания контроля со стороны правоохранительных и нало-

говых органов, а также предоставления отчетности. 
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Офшоризация представляет собой значимую угрозу для экономики страны, а 

значит необходимо систематически разрабатывать меры по выведению отечествен-

ных средств из офшоров. Совокупность всех проводимых мероприятий по умень-

шению объема офшорных компаний экономистами объединяется в понятие 

«деофшоризация». В первую очередь для определения значения процесса 

деофшоризации для экономики России необходимо выявить цели проводимых ме-

роприятий в аспекте экономической безопасности.  

Основной и первостепенной целью процесса вывода денежных средств из 

офшорных зон является постепенное возвращение всех денежных операций с 

прибылью, фактически получаемой в результате осуществления деятельности на 

территории России, под юрисдикцию Российского государства. Кроме того, в 

данное направление включается обеспечение отечественных контролирующих 

органов полноценной информацией о деятельности резидентов по управлению 

активами и корпорациями за рубежом.  

Второй, но не менее значимой целью, является искоренение офшорного втор-

жения нерезидентов в таких сферах деятельности как добыча полезных ископаемых 

(нефть, газ, металлы), оборона и телекоммуникации. Надежность и стабильность 

данных видов деятельности напрямую влияет на обеспеченность национальной и, 

в том числе, экономической безопасности страны. А значит управление ими 

должно осуществляться исключительно изнутри.  

Следующей основополагающей целью является восстановление справедли-

вой конкуренции между Российской налоговой системой и налоговыми систе-

мами офшорных стран. Представите офшорных зон устанавливают минималь-

ные налоговые ставки, создавая при этом максимально выгодные инвестицион-

ные условия, относительно России. Однако в результате получается, что налого-

вые гавани «наживаются» на налогах, полученных от 37 деятельности на ино-

странной территории, что определенно является несправедливым. Честная нало-

говая конкуренция заключается в создании благоприятных условий для инвесто-

ров за счет снижения налоговых ставок на прибыль, которая была получена от 

деятельности исключительно на территории самой страны.  

Последней, но столь же важной для исследования целью деофшоризации, яв-

ляется вывод различного рода теневых доходов на свет. К ним можно отнести 

как коррупционные выгоды, так и продажу нелегального оружия и других запре-

щенных элементов. Сокрытие подобного рода сделок все чаще становится при-

чиной вывода организации в офшоры, однако данная деятельность бесспорно 

должна пресекаться, для чего необходимо создавать законодательные барьеры.  

Таким образом, неоспоримо, что офшорная деятельность масштабируется с 

каждым годом и представляет все большую угрозу для экономической безопас-

ности России, однако разработка эффективных направлений деофшоризации 

позволяет поддерживать экономическую безопасность России на должном 

уровне обеспечивая:  

 масштабное возвращение российских активов, что приводит к повышению 

экономической активности России на мировом рынке;  
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 увеличение поступающих в бюджет налогов, что способствует достаточ-

ной наполняемости бюджета и поддержанию способности государства полно-

ценно обеспечивать все сферы жизнедеятельности; 

 стремительный рост инвестиционной активности в российскую эконо-

мику, что увеличивает темпы развития перспективных направлений науки и ин-

новационной деятельности и повышает конкурентоспособность России в выше-

указанных отраслях;  

 уменьшение количества преступных сделок, что является прямой мерой по 

защите национальной безопасности и обороноспособности страны. 

В заключение работы целесообразно еще раз отметить значимость процесса 

деофшоризации для поддержания уровня экономичсекой безопасности России. 

Внедрение деофшоризационных мер позволит совершенствовать действующую 

антиофшорную политику и, тем самым, постепенно повышать уровень экономи-

ческой защищенности страны. 
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Государственная защита заключается в осуществлении мер безопасности, 

направленных на защиту жизни, здоровья и (или) имущества, а также мер соци-

альной поддержки указанных лиц в связи с их участием в уголовном судопроиз-

водстве. Уровень развития государства определяет степень и качество защиты 

данных лиц [5]. 

Защита со стороны государства осуществляется различными мерами, их 

также важно разделять для дальнейшего анализа экономической эффективности 

бюджетных ассигнований в данной сфере. В отношении защищаемого лица мо-

гут применяться одновременно одна либо несколько из следующих мер безопас-

ности: 

1) личная охрана, охрана жилища и имущества; 

2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения 

об опасности; 

3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 

4) переселение на другое место жительства; 
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5) замена документов; 

6) изменение внешности; 

7) изменение места работы (службы) или учебы; 

8) временное помещение в безопасное место; 

9) применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого 

лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказа-

ния, в том числе перевод из одного места содержания под стражей или отбыва-

ния наказания в другое. 

Экономическая эффективность – это показатель, определяемый отношением 

финансовых результатов к затратам на получение этих результатов (эффектов). 

Другими словами, можно сказать, что экономическая эффективность – это до-

ходы, деленные на расходы. 

Фундаментальный принцип эффективности в экономической сфере заключа-

ется в том, что каждая самоорганизующаяся система стремится достичь наилучших 

результатов при ограниченных ресурсах или достичь ожидаемых целей с мини-

мальными ресурсами для ее функционирования или развития [3]. Термины «эконо-

мический эффект» и «экономическая эффективность» являются наиболее важными 

при выражении ключевых экономических вопросов. Использование имеющихся 

ресурсов, в данном случае выделенных из бюджета денежных средств на обеспече-

ние безопасности лиц, подлежащих государственной защите, требует анализа эко-

номической эффективности. Поэтому главной задачей выступает: выбор оптималь-

ного варианта, обеспечивающего достижение цели с минимальными затратами ре-

сурсов. 

Ассигнование – это денежная сумма, предназначенная на определенные цели. 

Бюджетные ассигнования представляют собой объем денежных ресурсов, запла-

нированных и выделенных в текущем финансовом году для выполнения бюд-

жетных обязательств [2] Мировой практический опыт показывает, что каждая 

страна имеет свою собственную модель управления государственными финан-

сами. Однако мы можем условно выделить две: эффективная модель и дорогая 

модель. Под видами бюджетных ассигнований понимается их целевые назначе-

ния в бюджете на основе бюджета, формируемого в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.  

В связи с тем, что информация о расходах на конкретные мероприятия по 

государственной защите засекречена, нами в ходе анализа экономической эф-

фективности данных мероприятий будут браться средние цены на аналогичные 

услуги, оказываемые частными охранными организациями в России. Все дан-

ные, в том числе о потенциальных физических потерях среди защищаемых, тща-

тельно засекречены, поэтому анализировать эффективность возможно только по 

теоретическим предположениям действенности отдельных мер государственной 

защиты. 

Согласно статистике, ежегодно в ходе расследования уголовных дел, более 

10 млн. человек выступают в качестве потерпевших и свидетелей [4] 

В целом анализ статистических данных показывает, что количество защища-

емых лиц и принимаемые в отношении них меры безопасности динамично рас-

тут, но исходя из данных о финансировании, сумма, выделяемая на 1 год остается 
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примерно на одном уровне. С 2019 по 2023 год объем финансовой поддержки 

реализации плана за счет средств федерального бюджета составит 105 9256,1 

тыс. рублей, в том числе: 

– в 2019 году – 211788,5 тыс. рублей; 

– в 2020 году – 211866,9 тыс. рублей; 

– в 2021 году – 211866,9 тыс. рублей; 

– в 2022 году – 211866,9 тыс. рублей; 

– в 2023 году – 211866,9 тыс. рублей [1]. 

В целях предотвращения воздействия на потерпевших, свидетелей и других 

участников уголовного судопроизводства, а также других лиц, находящихся под 

защитой государства в соответствии с федеральным законом о защите потерпев-

ших, свидетелей и других лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве со сто-

роны государства, выделяется 648441,5 тыс. руб. [1] 

Проведя анализ экономической эффективности бюджетных ассигнований на 

обеспечение безопасности лиц, подлежащих государственной защите, необхо-

димо дать оценку данным мероприятиям. Так как информация о результативно-

сти мероприятий по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государствен-

ной защите тщательно засекречена, мы не можем объективно трактовать эконо-

мическую эффективность тех или иных мер, обеспечивающих безопасность лиц, 

подлежащих государственной защите. 

Оценка экономической эффективности бюджетных ассигнований на обеспе-

чение безопасности лиц, подлежащих государственной защите возможна только 

с применением теоретических знаний и личных суждений. Исходя из вышеска-

занного можно отметить, что данные мероприятия в принципе не могут быть не-

эффективными, т.к. они не разрабатываются самими сотрудниками соответству-

ющих органов и служб или их руководителями. Данные меры, обеспечивающие 

безопасность лиц, подлежащих государственной защите, разрабатываются на 

федеральном уровне и к сотрудникам доходят инструкции с определенным пе-

речнем мероприятий, из которого сотрудники, руководители выбирают наиболее 

удачные решения в тех или иных служебных ситуациях. 

Таким образом, экономическая эффективность зависит от решения руковод-

ства органов МВД России, ФСБ России и др., осуществляющих обеспечение без-

опасности лиц, подлежащих государственной защите, но в целом экономическая 

эффективность держится на высоком уровне и бюджетные ассигнования на обес-

печение безопасности лиц, подлежащих государственной защите используются 

эффективно. Так, например, в определенных случаях, отталкиваясь от ситуации, 

руководители органов, осуществляющих обеспечение безопасности лиц, подле-

жащих государственной защите выбирают различные методы государственной 

защиты.  

Исходя из базовых условий, экономическая эффективность бюджетных ас-

сигнований на обеспечение безопасности лиц, подлежащих государственной за-

щите более чем оправдана, но локально, она зависит от целесообразности при-

менения конкретных мер в конкретных ситуациях. Опыт руководителей и со-

трудников МВД России и других органов отражается на принимаемых ими ре-
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шениях и напрямую влияет на показатель экономической эффективности бюд-

жетных ассигнований на обеспечение безопасности лиц, подлежащих государ-

ственной защите. 

После того, как был проведет анализ и оценка эффективности бюджетных ас-

сигнований на обеспечение безопасности лиц, подлежащих государственной за-

щите, появляется возможность выделить некие проблемы использования бюд-

жетных ассигнований на обеспечение безопасности лиц, подлежащих государ-

ственной защите. 

Главная проблема в ассигнованиях на обеспечение безопасности лиц, подле-

жащих государственной защите – это нецелевое использование бюджетных 

средств. Это утверждение подтверждается еще и тем, что возможность для дан-

ных нарушений подготавливает еще и тот факт, что детализация расходов на гос-

ударственную защиту лиц строго засекречены.  

В разработке путей совершенствования использования бюджетных ассигно-

ваний на обеспечение безопасности лиц, подлежащих государственной защите 

необходимо учитывать важнейший факт, который создает наиболее большие 

проблемы при разработке методики ликвидации насущных проблем, а также при 

анализе экономической эффективности, но в тоже время является необходимым 

для осуществления главной задачи государственной охраны – сохранение без-

опасности лиц (недопущение физических потерь этих лиц) – засекреченные дан-

ные о расходах на конкретные мероприятия по обеспечение безопасности лиц, 

подлежащих государственной защите. Как мы выяснили ранее, основная про-

блема использования бюджетных ассигнований на обеспечение безопасности 

лиц, подлежащих государственной защите заключается в нецелевом использова-

нии бюджетных денежных средств. 

Исходя из вышеизложенного, совершенствование в данной сфере заключа-

ется в решении основных проблем – в рассматриваемом нами случае, нецелевого 

и неэффективного использования бюджетных ассигнований на обеспечение без-

опасности лиц, подлежащих государственной защите. Решение заключается в 

углублении контроля за движением денежных средств, выделенных на государ-

ственную защиту соответствующими органами, оптимальную и целесообразную 

стратегию выбора мероприятий по государственной защите, а также бережное 

отношение и использование имущества, и самое важное, это недопущение физи-

ческих потерь со стороны лиц, находившихся под государственной защитой по-

средством грамотного анализа, какие мероприятия необходимо осуществить. 

Стоит сказать, что экономическая эффективность бюджетных ассигнований 

на обеспечение безопасности лиц, подлежащих государственной защите явля-

ется важным показателем в том ключе, что с помощью определения того, 

насколько эффективно используются бюджетные денежные средства можно по-

строить стратегию совершенствования и оптимизации использования бюджет-

ных ассигнований на обеспечение безопасности лиц, подлежащих государствен-

ной защите, а следовательно улучшить состояние бюджета Российской Федера-

ции и предотвратить факты нарушения в области бюджетных ассигнований на 

обеспечение безопасности лиц, подлежащих государственной защите. 



290 

Экономическая эффективность определяется тем, насколько успешно прохо-

дят мероприятия по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государствен-

ной защите. Но тут есть трудность – вся информация о неудачных мероприятиях 

в данной сфере, а также о физических потерях лиц, подлежащих государствен-

ной защите строго засекречена. Поэтому экономическую эффективность была 

определена в соответствии с теоретическими познаниями в данных сферах. 
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В данной статье рассмотрены факторы, отвечающие за активизацию процесса 

формирования инновационной деятельности, которые требуют рассмотрения и 

выдвижения путей их преодоления. Для того что бы инновационная деятель-

ность постоянно развивалась нужно установить, что способствует торможению 

этому процессу на современной арене. Данная деятельность играет важную роль 

для развития нашего государства, что требует качественных подходов для ее 

определения.  

Согласно со статьей 2 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ  

«О науке и государственной научно-технической политике» инновационная де-

ятельность – это деятельность (включая научную, технологическую, организаци-

онную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализа-

цию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструк-

туры и обеспечение ее деятельности. 

Правовое регулирование данной деятельности не является обширным, его со-

ставляют Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, ФЗ № 209 от 24.07.2007 «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в России» (предусматривает 

поддержку субъектам предпринимательства со стороны государства в осуществ-

лении инновационной деятельности), ФЗ № 127 от 23.08.1996 «О науке и государ-

ственной научной политике» (предусматривает само понятие инновационной дея-

тельности, указывает на государственную поддержку в ее осуществлении и как она 

осуществляется). Как мы видим, перечень нормативных актов не является обшир-

ным, в связи, с чем нужно совершенствование законодательной базы в данной дея-

тельности. 
                                                            

1 © Литвинова О. С., 2022. 
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Конкретизация мер и путей формирования, внедрения, расширения самой ин-

новационной деятельности играет важную роль для всего государства, так как дан-

ная деятельность способствует развитию всех сфер общества. 

В современных условиях инновации выступают одним из ключевых факто-

ров, определяющих перспективы социального и экономического развития пред-

приятий. В России проблема эффективного экономического развития на основе 

инновационных разработок является чрезвычайно актуальной. Поскольку акти-

визация инновационной деятельности могла бы стать движущей силой обеспе-

чения развития различных субъектов производственной и хозяйственной дея-

тельности через усовершенствование существующих производственных процес-

сов, повышение эффективности всех аспектов производственной и хозяйствен-

ной деятельности, выявление новых перспективных форм и направлений веде-

ния бизнеса.  

Инновационная деятельность, основанная на продвижении идеи, непосред-

ственно самой инновации, которую нужно распространить и зарекомендовать на 

рынке [6]. Так как данный продукт является еще достаточно новым, сами потре-

бители не знают о его существовании. Нужно создать потребность в его исполь-

зовании непосредственно самими потребителями на рынке, что обеспечивает 

саму сложность данного процесса. Создаваемые технические парки и площадки 

способствуют внедрению и продвижению инновационных проектов в государ-

стве. На 2021 года, в шестьдесяти шести субъектов Российский Федерации со-

здаются или уже действуют технопарки в зависимости от формы собственности 

государственной или частной.  

Площадки и комбинаты, созданные при поддержке правительства и осуществ-

ляющие свою деятельность на основе государственных программ, при их проекти-

ровании важно учитывать все особенности проектирования производства.  

Суть инновационной деятельности заключается в использовании результатов 

научных исследований и разработок для расширения и улучшения качества про-

дукции, совершенствовании технологии их изготовления с последующим внед-

рением и реализацией на рынке. Она способствует: 

 сокращению затрат (издержек производства); 

 уменьшению цикла производства; 

 снижению процента бракованных изделий; 

 совершенствование технологической базы; 

 улучшение организационно – управленческой составляющей. 

Значение активизации инновационной деятельности на современном этапе 

развития рыночных отношений трудно переоценить, поскольку современное 

экономическое развитие происходит преимущественно на инновационной ос-

нове [7]. 

На сегодня инновационная деятельность превратилась в один из важнейших 

факторов эффективного функционирования и развития предприятий в условиях 

рыночной экономики. Эту деятельность необходимо постоянно совершенство-

вать. Соответственно к объективным требованиям рынка она должна базиро-
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ваться на четко очерченной политике, совершенной методике внедрения новов-

ведений и оценке их результативности. Именно поэтому обновление в рыночной 

среде является нормой, а не исключением из правил, а инновации для предприя-

тия должны стать не только непрерывным, но и эффективно управляемым про-

цессом. 

Характерной чертой любой инновационной деятельности выступает выявле-

ние инновационных идей и реализация заложенного в них потенциала. Исходя 

из этого, инновационную деятельность можно охарактеризовать как комплекс 

мероприятий, направленный на практическое использование научных, научно-

технологических результатов имеющегося интеллектуального потенциала с це-

лью создания нового или усовершенствованного продукта, технологического 

процесса, методов организации производства, труда, организационной струк-

туры и систем управления. 

С целью эффективного функционирования и развития отечественным пред-

приятиям необходимо активизировать свою инновационную деятельность. Ак-

тивизация такой деятельности предполагает интеграцию в современные условия 

эффективного развития инновационного рынка и поддержания высокого уровня 

конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках путем постоянного 

внедрения технических и технологических новинок, которые позволяют в буду-

щем обеспечить формирование инновационной стратегии развития предприя-

тий. 

Стоит рассмотреть факторы, влияющие на активизацию инновационной дея-

тельности предприятий России: 

Макроэкономические: 

Органы государственной власти: 

 отсутствие системного управления инновационной деятельностью самим 

государством; 

 недостаток стимулирования со стороны региональных органов власти ин-

новационной деятельности предприятий. 

Законодательные: 

 отсутствие в России целостной нормативно-правовой базы, что регулиро-

вала бы ведение и активизацию инновационной деятельности на отечественных 

предприятиях. 

Микроэкономические 

Потребители: 

 недостаточное информирование потребителей о продуктах инновацион-

ной деятельности; 

 существование неопределенного спроса на инновационные товары или 

услуги. 

Ресурсы: 

 наличие морально устаревшего и физически изношенного оборудования; 

 коэффициент обновления оборудования достаточно невелик. 

Работники: 
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 наличие тенденции к уменьшению ученых и инженеров, которые занима-

ются инновациями; 

 рост эмиграции специалистов в сфере инноваций. 
Основными способами и методами активизации инновационной деятельно-

сти на предприятии должны быть: 

 совершенствование системы финансирования товарно-инновационных и 
инвестиционных проектов путем оптимизации показателей кредитной линии; 

 улучшение информационной и маркетинговой работы за счет создания ин-
формационно-аналитического отдела в составе службы маркетинга с четко опре-
деленной структурой и функциями специалистов; 

 внедрение организационной структуры управления на предприятии, про-
дукция которого характерна незначительным уровнем наукоемкости и неширо-
ким номенклатурным диапазоном; 

 совершенствование системы стимулирования инновационного труда пу-
тем внедрения мотивационных мероприятий, предусматривающих оптимизацию 
структуры коллективного и персонального стимулирования; 

 усиление инновационной направленности стратегии бизнес-поведения 
предприятия и его адаптации к сетевой информационной системы за счет введе-
ние в бизнес-план предприятия разделов, которые конкретизировали бы инфор-
мационную систему предприятия и систему мотивационных факторов иннова-
ционной деятельности 

Поэтому государственная политика в сфере формирования национальной ин-
новационной системы должна предусматривать: 

 совершенствование нормативно-правовой базы, особенно по охране прав 
интеллектуальной собственности, защиты прав и интересов участников иннова-
ционного процесса; 

 создание благоприятных условий для функционирования полноценного 
рынка инновационной продукции, на котором был бы обеспечен надлежащий 
уровень защиты интеллектуальной собственности; 

 совершенствование системы подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов в сфере инновационного менеджмента, маркетинга инноваций, техно-
логий, интеллектуальной собственности; 

 поддержка приоритетных отраслей экономики, в которых реализуются ин-
новационные проекты; 

 формирование современной инновационной культуры как основы для 
научно-технического и инновационного развития России; 

 обеспечение кооперации и взаимодействия участников инновационного про-
цесса, с целью формирования целостного «технологического коридора» – от воз-
никновения нового знания к его использованию в практической деятельности; 

 создание благоприятных условий для развития инновационной инфра-
структуры, налаживание системы прямых связей между научными организаци-
ями и предприятиями путем создания различных организационных форм инте-
грации науки и бизнеса (научных парков, технопарков); 
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 развитие сети инновационного консалтинга, в частности, создание цен-
тров, которые предоставляли бы информационные, консультативные и тренин-
говые услуги по осуществление инновационной деятельности. 

Инновации в науке более не вызывают у общества удивления – они стали 
естественным спутником технического прогресса. На территории крупнейших 
международных выставок высоких технологий посетителей ожидают технологи-
ческие ноу-хау и передовые научные разработки. Ежегодно с 2010 года проходит 
международная промышленная выставка ИННОПРОМ в Екатеринбурге. На дан-
ной выставке присутствуют покупатели из разных стран мира и специалисты, 
которые принимают решение о внедрение на производстве новой продукции и 
технологий.  

Исходя из изложенного, можно сделать выводы, что инновационная деятель-
ность сейчас превратилась в один из важнейших факторов эффективного функ-
ционирования и развития хозяйственных систем в условиях рыночной эконо-
мики. Эту деятельность необходимо постоянно совершенствовать в соответ-
ствии с объективными требованиями рынка, она становится реальностью, когда 
основана на четко очерченной политике, совершенной методике внедрения но-
вовведений и оценки их результативности. Важное направление совершенство-
вания и активизации инновационной деятельности на предприятии – это разра-
ботка эффективных инновационных стратегий, которые будут способствовать 
успешному функционированию и развитию отечественных предприятий, что яв-
ляется перспективным направлением для дальнейших научных исследований. 
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Аннотация. В статье авторами рассматриваются различные способы отмы-

вания денежных средств с использованием криптовалюты, а также предложены 

возможные способы противодействия отмыванию денежных средств с ее ис-

пользованием. 
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Традиционный процесс отмывания денег состоит из трех отдельных этапов: 

размещение, расслоение и интеграция. На этапе размещения, когда наличные 

деньги традиционно являются отмываемой валютой, грязные деньги, получен-

ные незаконным путем, сначала вводятся в финансовую систему. Хотя это может 

быть сделано несколькими способами, это также этап, на котором лицо, занима-

ющееся отмыванием денег, “наиболее уязвимо для поимки”, поскольку внесение 

крупных сумм наличных денег может вызвать подозрения (Отмывание денег: 

Трехэтапный процесс, н.д.). На этапе наложения деньги перемещаются между 

счетами, продуктами, финансовыми учреждениями и даже в разные страны и ва-

люты, что затрудняет отслеживание возврата денег к их первоначальному источ-

нику. Наконец, на этапе интеграции очищенные, “отмытые” деньги возвраща-

ются преступнику вместе с теми средствами, которые теперь кажутся законно 

заработанными.[7; 10] 

Этот же трехэтапный процесс отмывания применяется к криптовалютам, но 

сложности, связанные с каждым этапом, по своей сути различны. Например, на 

этапе размещения средства переводятся из традиционного банка на счет в службе 

обмена криптовалютами для ее покупки. Затем, на этапе наслоения, первичные 

монеты обмениваются на альткоины в попытке запутать следы. Затем, на этапе 

интеграции, отмыватель может обменять альткоины обратно на первоначальную 

криптовалюту, которую затем можно снова обменять на традиционные деньги 

(Fruth, 2018). 

Хотя описание снова чрезмерно упрощено, а временные рамки сокращены, 

описание точно описывает хорошо продуманную схему, которая обходит многие 
                                                            

1 © Малахаев Д. Д., 2022. 
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индикаторы, на которые будет обращать внимание оперативник. В конце концов, 

криптовалюты рассматривались как уникальная и прибыльная инвестиционная 

возможность, и вполне разумно видеть, что все больше людей начинают инве-

стировать в криптовалюты. В результате идентификация активности по разме-

щению или распознавание подозрительной транзакции, инициированной через 

криптовалютную биржу трудно обнаружить. 

Это особенно актуально, если криптовалютные биржи, на которых работают 

клиенты, не используют систему «знай своего клиента». Если служба обмена не 

ведет записей о своих клиентах или не предпринимает разумных попыток про-

верить информацию, то правоохранительные органы не имеют достаточных воз-

можностей для расследования любой подозрительной деятельности. К сожале-

нию, именно это и происходит с некоторыми криптовалютными биржами. Тех-

нически подкованные преступники все чаще открывают счета с поддельными 

именами на зарубежных биржах.  

Отмывание Криптовалют Через Онлайн-Казино 

Еще один распространенный способ отмывания денег – это азартные игры в 

казино. Теоретически преступник мог купить фишки в казино на свои нечестно 

заработанные деньги, сыграть несколько раундов в настольную игру, такую как 

блэкджек или покер, а затем обналичить фишки за чистые деньги из казино. Если 

человек теряет деньги в процессе, общепризнанно, что это издержки ведения 

бизнеса. Естественно, однако, если отмыватель выигрывает, деньги все равно 

очищаются, и получается неожиданная прибыль. В то время как казино, без-

условно, имеют ряд мер предосторожности для мониторинга и предотвращения 

такого рода деятельности, отслеживать активность в оффшорном онлайн-казино 

может быть намного сложнее. 

Согласно отчету о борьбе с отмыванием денег за 2018 год, подготовленному 

фирмой по безопасности криптовалют CipherTrace, в Интернете существует от 100 

до 200 игорных сайтов, которые позволяют играть в азартные игры с помощью 

криптовалют (Отчет о борьбе с отмыванием денег в криптовалюте, 2018). Как и в 

обычном казино, средства могут быть переведены в онлайн-казино для целей ста-

вок, но, предположительно, также могут быть выведены без минимального количе-

ства размещенных ставок или минимальной потраченной суммы денег. Согласно 

отчету, основная проблема с мониторингом отмывания денег через онлайн-казино 

заключается в том, что “поскольку на этих игорных сайтах практически отсутствует 

регулирование «Знай своего клиента» (KYC), правоохранительным органам трудно 

получить информацию о переводах в эти сервисы и из них» [2]. 

Простой поиск в Интернете сайтов азартных игр с криптовалютой дает ряд 

результатов, в частности, на одном сайте, https://bitcoinplay.net реклама различ-

ных сайтов, которые можно использовать для азартных игр. Кроме того, веб-сайт 

способствует анонимности, потенциально позволяя использовать веб-сайты для 

отмывания денег. 

Смешивание и перемешивание 

В то время как многие из рассмотренных до сих пор примеров выявили мо-

дернизированные версии традиционных схем отмывания денег, новые техноло-
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гии также используются для отмывания криптовалют и превращения грязных де-

нег в чистые. Одним из самых хитрых методов является процесс, называемый 

“смешиванием”. Концепция аналогична концепции взаимного фонда, в котором 

разные люди могут коллективно объединять свои средства для достижения ко-

нечной выгоды группы. Однако вместо инвестирования объединенные деньги 

перемещаются между биржами, что в конечном итоге крайне затрудняет отсле-

живание конкретных транзакций [3]. 

Первоначальные Предложения Монет 

Хотя до сих пор было рассмотрено несколько схем, возможно, наиболее рас-

пространенный способ отмывания криптовалютных денег стал результатом стре-

мительного роста ICO (ICO, Initial coin offering, (с англ. – «первичное предложе-

ние монет, первичное размещение монет») – форма привлечения инвестиций в 

виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптова-

лют, полученных разовой или ускоренной эмиссией. Термин «ICO» образован по 

аналогии с IPO). ICO не следует путать с IPO или первоначальным публичным 

предложением, поскольку физические лица не покупают долю в созданной ком-

пании с намерением получать постоянную отдачу от своих инвестиций. Вместо 

этого через ICO инвесторы «покупают виртуальный продукт, предлагаемый ком-

панией, в надежде, что он материализуется и повысится в цене» [4]. 

Для начала, как и покупка или обмен криптовалют, инвестирование в ICO 

может быть анонимной транзакцией, поскольку как эмитент, так и покупатель 

могут скрывать свою истинную личность с помощью вымышленных имен. Более 

того, хотя запись о транзакции может быть занесена в публичный реестр, «в 

настоящее время существуют сотни блокчейнов, с помощью которых преступ-

ники могут совершать транзакции. Одновременно наблюдается рост числа об-

менных пунктов, которые менее склонны к сотрудничеству с властями» (Чоу-

дхури, 2017, п.16). 

Вторая проблема, связанная с отмыванием денег, – это сумма денег, которую 

можно привлечь с помощью ICO. В 2017 году через ICO было сгенерировано 

более 5 миллиардов долларов. Тем не менее, только за первый квартал 2018 года 

было привлечено более 6 миллиардов долларов (Floyd, 2018). Хотя, безусловно, 

некоторая часть инвестиций будет финансово выгодной, согласно исследованию, 

опубликованному консалтинговой фирмой Satis Group, почти 80 процентов ICO, 

предложенных в 2017 году, оказались мошенничеством (Morse, 2018). В резуль-

тате, вполне вероятно, что ICO могут быть использованы в качестве средства для 

отмывания грязных денег [8]. 

Хотя продавец, возможно, был честным и законопослушным гражданином, 

маловероятно, что он будет обеспокоен личностью покупателя или источником 

средств, использованных для покупки монет. На самом деле, если бы вообще 

возникло какое-либо беспокойство, продавец, скорее всего, предположил бы, что 

биржа будет нести ответственность за проведение надлежащей проверки и 

надлежащую идентификацию своих собственных клиентов. И наоборот, покупа-

телю сходит с рук тот факт, что ICO являются новой и недостаточно регулируе-

мой инвестицией, и он использует как потенциально недобросовестную биржу, 

так и ничего не подозревающего продавца для отмывания своих грязных денег. 
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Отмывание денег – это глобальная проблема, и криптовалюты, безусловно, 

усложнили эту проблему. Несмотря на то, что было рассмотрено множество раз-

личных методов и схем, к счастью, разрабатывается несколько инновационных и 

эффективных решений, которые могут помочь обнаружить и предотвратить отмы-

вание денег с помощью криптовалют [5; 6; 9]. 

Введение регистрации с подтверждением личности при регистрации и ис-

пользовании криптовалютных бирж. 

Разработка механизмов анализа потоков движения криптовалютных средств, 

в том числе и анонимных. 

Также можно отметить следующие возможные способы противодействия от-

мыванию денежных средств: 

 совершенствования вычислительной техники, квантовых компьютеров, 

которые позволят быстро и эффективно вычислять взаимодействующие крипто-

кошельки, прослеживать транзакции от начала до конца; 

 внесение изменений в ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» № 149-ФЗ, а именно убрать п.8 ст. 3 «недопустимость 

установления нормативными правовыми актами каких-либо преимуществ при-

менения одних информационных технологий перед другими, если только обяза-

тельность применения определенных информационных технологий для создания 

и эксплуатации государственных информационных систем не установлена феде-

ральными законами», что позволит на нормативном уровне оказывать противо-

действие протоколам тор, блокировать данные протоколы провайдерами на ос-

нове технологии Deeppacketinspection, тем самым исключая анонимность поль-

зователя аппаратного устройства: 

 усиление взаимодействия между государственными органами МВД, ФНС, 

ЦБ РФ, Росфинмониторинга и т. д., усиление взаимодействия между подразде-

лениями внутри государственных органов, что позволит более оперативно, каче-

ственно осуществлять борьбу с преступностью. 
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При ведении финансово-хозяйственной хозяйственной деятельности в орга-

низации появляется надобность применения разных запасов. Материалы счита-

ются одним из их видов. В текущее время нет ни одной компании, в работе ко-

торых не применялись бы материалы. По этой причине организация работы по 

бухгалтерскому учету этого вида активов имеет большое значение для любого 

хозяйствующего субъекта. 

Не менее важное значение правильная организация и ведение бухгалтерского 

учета материалов имеют для обеспечения экономической безопасности предпри-

ятия. Ведь сегодня бухгалтерский учет рассматривается как важнейший элемент 

управления процессами по обеспечению устойчивого функционирования орга-

низации, который, с одной стороны, удовлетворяет информационные потребно-

сти специалистов по экономической безопасности при осуществлении контроля 

и анализа фактов хозяйственной деятельности, а с другой, сам выступает инстру-

ментом контроля и анализа в системе экономической безопасности [3]. 

В итоге бухгалтерский учет, и в частности бухгалтерский учет материалов, 

выступает в качестве надежного источника информационного обеспечения про-

цессов по поддержанию устойчивого функционирования организации, что под-

тверждается следующим:  
                                                            

1 © Малый В. С., 2022. 
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– во-первых, учет является наиболее полным источником информации о внут-

ренней среде и внешнем окружении организации;  

– во-вторых, учет – это один из важнейших механизмов защиты как инфор-

мации, так и имущества организации, и обладает контрольными и аналитиче-

скими свойствами;  

– в-третьих, бухгалтерский учет имеет хорошо сформированный методиче-

ский инструментарий диагностирования как состояний, так и процессов деятель-

ности предприятия, которые могут быть адаптированы (с определенной доработ-

кой) к потребностям экономической безопасности. 

В настоящее время учет материалов относится к главным бухгалтерским опе-

рациям компании. При всем этом, правильное документирование движения и 

остатков материалов делает возможным держать под контролем их сохранность, 

поступление, выбытие, что чрезвычайно важно для обеспечения экономической 

безопасности организации. При этом, надежные данные об остатках и движении 

материалов, составленные по данным бухгалтерского учета и отчетности, позво-

ляют принимать решения, уменьшить издержки, помогают определять рацио-

нальные цены на производство продукции либо предоставляемые услуги [5]. 

Вышесказанное описывает актуальность темы анализа бухгалтерского учета 

материалов, делает ее полезной для исследования как с теоретической, так и с 

практической точек зрения. 

Материалы являются частью материально-производственных запасов (да-

лее – МПЗ) и составляют основу оборотных активов. Материалы обязательно со-

путствуют реализации какого-либо промышленного процесса, входят в состав 

продукции либо опосредуют процесс реализации работ, либо оказания услуг. 

Употребляются материалы и в торговой работе. Потому, вопросы правильной 

организации и ведения бухгалтерского учета материалов, правильного определе-

ния их цены постоянно имеют принципиально важное значение для деятельно-

сти компании 

При ведении бухгалтерского учета материалов, в организациях часто встре-

чаются различного рода ошибки и нарушения. Ряд типовых ошибок в учете ма-

териалов, выявляемых при осуществлении контроля со стороны контролирую-

щих органов, представлен на Рисунке 1. 

Далее покажем нарушения в бухгалтерском учете материалов на конкретном 

примере. 

В ходе проверки было выявлено кредитовое сальдо по субсчету 73-2 на сумму 

9 250 рублей. Проведение более детальных процедур, по существу, позволило 

уставить следующий факт хозяйственной деятельности юридического лица: при 

инвентаризации, проведенной на складе производственной организации, был вы-

явлен излишек риса белого, фасованного в размере 500 кг. Фактическая себесто-

имость 1 кг риса – 18,5 рублей. По факту выявления излишка в бухгалтерском 

учете организации была сделана следующая корреспонденция счетов: 

Дебет 43 Кредит 73.2 – 9 250 рублей.  

После того, как контролирующие органы проверили работу организации, они 

установили некоторые нарушения: 
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1. Отражение на счетах излишков материалов, которые были обнаружены при 

инвентаризации, было неверным (материалы отражаются на счете 10 «Матери-

алы»). 

2. Налогооблагаемая база была уменьшена. 

 
Рис. 1. Наиболее типичные ошибки в учете материалов, выявляемые при осуществлении 

контроля со стороны контролирующих органов 

Также следует отметить, что наличие приведенных выше ошибок может быть 

непреднамеренным, вследствие ряда причин и, прежде всего, из-за отсутствия 

некомпетентности и достаточных профессиональных знаний у бухгалтеров, осу-

ществляющих учет материалов в организации, незнания ими положений дей-

ствующего законодательства, а также из-за невнимательности и халатного отно-

шения к работе специалистов организации. Но более опасной является ситуация, 

в которой оказывается, что подобные ошибки были допущены преднамеренно. 

В данном случае необходимо более тщательно осуществлять проверку финан-

сово-хозяйственной деятельности организации и не только в части бухгалтер-

ского учета материалов. Это связано в тем, что преднамеренные ошибки, даже 
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если они, на первый взгляд, являются незначительными, могут говорить о нали-

чии крупных правонарушений и преступлений и о систематичности подобной 

ситуации [6]. 

В целом к основным правонарушениям, а также преступлениям, совершае-

мых в бухгалтерском учете материалов следует отнести ситуации, которые обоб-

щены на Рисунке 2. 

Специалисту перед и во время проведения проверочных мероприятий на 

участке учета материально-производственных запасов нужно выполнить после-

дующее: 

1) оценить продуктивность системы внутреннего контроля в компании; 

2) составить план и программу проверочных мероприятий; 

3) приготовить памятку главных способов хищений, признаков и методов 

присвоения либо траты на этом участке учета; 

4) найти узкие места финансово-хозяйственной деятельности организации; 

5) соединять, насколько это возможно, в процессе проведения ревизионных 

действий способы документального и реального контроля; 

6) интенсивно применять коммуникационные методы выявления нарушений. 

Таким образом, в заключении подведем итоги. В данной работе были рас-

смотрены ошибки, которые допускаются при учете материалов. К наиболее ча-

сто встречающимся ошибкам учета материалов в организации можно отнести 

следующие моменты: многие организации не заключают со своими работниками 

договоры о материальной ответственности; списание материалов происходит не 

в соответствии с требованиями учетной политики организации; материалы, по 

необоснованным причинам, списываются на убыток организации; во время дви-

жения материальных ценностей неверно отражаются аналитические счета; цен-

ности относятся не к тем затратам, которые на самом деле были в организации; 

арифметические ошибки. Эти ошибки могут свидетельствовать о наличии серь-

езных нарушений в работе организации, что существенным образом оказывает 

влияние на состояние ее экономической безопасности, стабильность и развитие. 
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Рис. 2. Типовые нарушения в учете материалов 
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Черная дыра 

Данный способ широко используют одиночные субъекты и неболь-

шие производственных работников. Его сущность сводится к хище-

нию МПЗ на крупных предприятиях, на которых в силу большого 

оборота на складе и в торговых подразделениях формально, а не фак-

тически производится инвентаризация остатков  

Технология 

Данный способ предполагает использование особенностей техноло-

гического процесса производства на том или ином предприятии, где 

производится формирование неучтенных резервов производства, со-

крытие излишков и недостач путем манипулирования технологиче-

скими параметрами и свойствами 

Необоснованное 

списание 

Этот способ реализуется путем завышенного списания сырья, полу-

фабрикатов или комплектующих, которые в таком объеме не исполь-

зовались  

Приписки 

Типичные нарушения в учете материалов 

Этот способ предполагает две разновидности приписок: 1) приписки 

фактически отсутствующих материалов; 2) приписки для имею-

щихся, но в меньшем объеме материалов. Подобная фальсификация 

создает документальные условия для необоснованного списания, 

например, денежных средств на закупку якобы использованных в ра-

боте материальных запасов 

Пересортица 
Данное направление подразумевает наличие неучтенных излишков 

или сокрытие недостачи и состоит в фактической реализации внутри 

одной партии материалов менее дорогих и менее качественных мате-

риалов 

Материальный 

подлог в доку-

ментах 

Этот способ выражается в фальсификации документов о приходе, 

расходе, фактическом остатке, характере проведенных хозяйствен-

ных операций, времени, месте, фактическом объеме и направленно-

сти совершения операций. Указанные действия совершаются путем 

подчистки, исправления, дописки или травления в одном или не-

скольких взаимосвязанных документах 

Интеллектуаль-

ный подлог в 

документах 

Сущность данного вида подлога заключается в искажении оправда-

тельных документов, например, их составление в отношении несу-

ществующих операций, оформление по документам иного объема, 

характера или направленности действий по сравнению с фактиче-

скими 
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Допрос – это следственное действие, которое проводят наиболее часто. По-

лучение доказательственной информации, ее фиксация – это сущность данного 

следственного действия. Именно на основании полученной в ходе допроса ин-

формации, должностное лицо проверяет истинность имеющихся в деле доказа-

тельств. Также полученные в ходе допроса данные могут нести в себе новую ин-

формацию, которая относится к расследуемому событию. 

Цель допроса заключается в получении полного, правдивого и точного изло-

жения того, что произошло, и другой важной информации, которой обладает до-

прашиваемое лицо.  

Осуществляя допрос, сотрудник должен вести себя профессионально, соблю-

дая права подозреваемого и учитывая особые потребности, которые могут у него 

иметься. При производстве допроса лицо, его производящее, обязано обеспечить 

строгое соблюдение не только норм действующего законодательства Российской 

Федерации, но и меры личной безопасности при производстве данного след-

ственного действия.  

Что же понимается под обеспечением собственной безопасности сотрудни-

ков ОВД. Чаще всего в учебной и научной литературе можно встретить следую-

щее определение: «Обеспечение личной безопасности сотрудника полиции – это 

комплекс мер, которые осуществляют сотрудники полиции для своей защиты, 
                                                            

1 © Маненкова Д. А., 2022. 
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направленных на своевременное обнаружение и устранение скрытых ситуаций и 

угроз, опасных для физического и психического здоровья сотрудника».  

Стоит также отметить, что при допросе большая часть взаимодействия долж-

ностного лица и подозреваемого в совершении преступления основывается на 

психологическом контакте. Поэтому сотрудник полиции должен владеть не 

только защитными, тактическими или правовыми мерами, но и психологиче-

скими позволяющими воздействовать на данное лицо. 

Чаще всего на допрос вызываются лица, которые имеют какую-либо причаст-

ность к совершению преступления или же лица, которые владеют информацией, 

касающейся преступления. Поэтому, при осуществлении допроса они будут ста-

раться скрыть ту или иную информацию от должностного лица. Возможен еще 

один вариант поведения доращиваемого лица. Оно может шантажировать либо 

же угрожать должностному лицу. Каким-либо образом провоцировать сотруд-

ника правоохранительных органов. 

Для того, чтобы сотрудник полиции мог избежать психологического давле-

ния со стороны допрашиваемого лица, ему необходимо владеть следующими 

навыками личной безопасности: 

1. Навыкам психологического самоанализа и саморегуляции в момент стрес-

совой ситуации. 

2. Навыками устранения перегрузок в эмоционально-психологической 

сфере. 

3. Обладать способами сопротивления провокациям и шантажу. 

4. Обладать способами психологической техникой личных действий по 

предотвращению профессиональной деформации. 

Также сотрудник правоохранительных органов должен уделять большой 

объем времени морально-психологической подготовке, так как «сотрудник, ока-

завшись в критической обстановке, не всегда может на практике применить 

навыки, полученные на занятиях» [2, с. 29-30].  

Но помимо психологических навыков личной безопасности, сотрудник пра-

воохранительных органов должен владеть тактикой и приемами обеспечения 

личной физической безопасности. Например, боевыми приемами борьбы, в част-

ности приемами освобождения и задержания.  

Чаще всего на допросе присутствуют два субъекта: должностное лицо и до-

прашиваемое лицо. Но у допрашиваемого лица есть право на присутствие защит-

ника (адвоката) при проведении следственного действия, данное положение за-

креплено в ч.5 ст. 189 УПК РФ. Находясь наедине с данными лицами, сотруднику 

правоохранительных органов, может угрожать опасность. Поэтому, для обеспе-

чения личной безопасности, сотруднику рекомендуется применять при допросе 

средства фиксации, например, видеозапись. Это действие регламентировано 

УПК РФ, а именно ч. 4 ст. 189 УПК РФ.  

Еще одним способом обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД 

при допросе может служить допрос по видеоконференцсвязи. На данным момент 

времени нельзя полноценно реализовать данную элемент, в виду того что «такие 
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программы как Zoom, Microsoft Teams, Skype, Google Meet, Discord, позволяю-

щие организовывать качественные видеоконференции, недопустимо использо-

вать в уголовном судопроизводстве» [3, с. 3]. 

Стоит также отметить, что при допросе сотрудник правоохранительных ор-

ганов должен соблюдать следующие меры личной безопасности: 

1. Приближаясь к правонарушителям или подозрительным лицам, необхо-

димо предвидеть вариант их сопротивления; 

2. Сотруднику полиции не стоит преуменьшать подозреваемое лицо или пра-

вонарушителя; 

3. Для того, чтобы подозреваемые лица и правонарушители не совершили 

неожиданное нападение на сотрудника или не сбежали бы из-под охраны, необ-

ходимо на постоянной основе следить за руками вышеуказанных лиц; 

4. При общении с подозреваемыми лицами или правонарушителя необхо-

димо соблюдать безопасную пространственную дистанцию; 

5. Также важно знать местонахождение выходов из здания либо помещения; 

6. Необходимо правильно принимать меры по пресечению сопротивления 

специальными средствами в отношении подозреваемых лиц или правонаруши-

телей; 

7. Перед началом допроса, а именно до входа в помещение, где будет осу-

ществляться следственное действие, необходимо внимательно досмотреть до-

прашиваемое лицо на предмет наличия у него опасных предметов, взрывных 

устройств и взрывчатых веществ; 

8. Сотрудник полиции должен рассмотреть случаи возникновения различных 

чрезвычайных обстоятельств и быть подготовленным к данным случаям. 

Особенностью допроса является то, что на протяжении всего данного след-

ственного действия должностное лицо фиксирует показание допрашиваемого 

лица. И внимание отвлечено на протокол допроса. Именно поэтому, при прове-

дении допроса сотрудники полиции должны быть вдвойне внимательнее.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что под формирова-

нием личной безопасности у сотрудников правоохранительных органов понима-

ется – объемный комплекс упорядоченной работы, который направлен на обес-

печение сохранности жизни, физического и психического здоровья сотрудника 

ОВД. Для того, чтобы сотрудники правоохранительных органов обладали навы-

ками личной безопасности, необходимо модернизировать базовые курсы по под-

готовке личной безопасности.  

Формирование, развитие и поддержание уровня личной безопасности сотруд-

ников полиции достигается при помощи реализации определенных мер, а 

именно: 

1. Специальное обучение сотрудников, при изучении которого, сотрудник 

ОВД приобретает навыки обеспечения личной безопасности с учетом особенно-

стей решаемых им задач, особенно с учетом замкнутого пространства; 

2. При постановке задач и подведения итогов выполнения этих задач, необ-

ходимо анализировать действия сотрудников в сфере обеспечения их личной 

безопасности; 
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3. Необходимо осуществлять индивидуальную работу с сотрудниками ОВД, 

обращая особое внимание на молодых специалистах; 

4. Необходимо разработать учебно-методические пособия по вопросам обес-

печения личной безопасности сотрудников при проведении следственных дей-

ствий в помещении и на открытых участках местности. 

Для того, чтобы сотрудники ОВД более профессионально использовали свои 

навыки по личной безопасности, необходимо постоянно проводить занятия и от-

рабатывать модельные ситуации в состоянии стресса. Любые действия агрессив-

ного характера надо пресекать, но пресекать, конечно же, до ее начала, можно пе-

рехватить инициативу тем самым убрать попытки сопротивления [5, с. 241]. В со-

став данной подготовки включить боевые приемы борьбы и психологические ком-

поненты, позволяющие сотруднику соразмерно оценивать обстановку, принимать 

оперативные решения и не терять самообладание при опасных ситуациях.  

Важно, что без собственных усилий, сотрудник не сможет сформировать у 

себя базу для подготовки. Поэтому, каждый сотрудник ОВД должен в системе 

самостоятельной подготовки прилагать усилия по формированию у себя психо-

логических установок, конкретных знаний, умений и навыков для обеспечения 

своей личной безопасности. 
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Вопрос применения взрывчатых веществ и взрывных устройств является ак-

туальным в современном мире. На сегодняшний день, их применение может 
быть как с правомерной точки зрения, так и противоправной. Правомерность за-
ключается в законном и официальном использовании в производственных целях, 
а именное в шахтах, рудниках и т. д. Официальная статистика говорит о том, что 
основными регионами-потребителями являются Красноярский край, Амурская 
область и Оренбургская область, где в среднем приходится потребление 4400-
5000 тонн взрывчатых веществ. 

Противоправная сторона применения взрывчатых веществ и взрывных 
устройств за последние десятилетие возросла. Шалагин А.Е. и Гребенкин М.Ю. 
выделяют ряд детерминантов незаконного оборота оружия в Российской Феде-
рации, а именно распространение на Интернет-порталах «вольной» информации 
о технологии изготовления самодельных взрывных устройств из доступных 
легко приобретаемых компонентов, противозаконная деятельность «черных ко-
пателей», отсутствие должного взаимодействия между правоохранительными 
органами, которые отвечают за предупреждение, пресечение и расследование 
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преступлений в области незаконного оборота оружия, наличие пробелов в уго-
ловном законодательстве об ответственности за террористический акт [2, с. 158]. 

Нами проанализировано применение взрывчатых веществ и взрывных 
устройств в России в период с 2016 по 2020 год. Статистические данные сайта 
МВД за январь – декабря 2016 года показывают, что преступлений террористи-
ческого характера насчитывается 2227, экстремистской направленности 1450. 
Общее число преступных деяний, совершенных с использованием взрывчатых 
веществ и взрывных устройств составляет 145 [3]. Регионы, в которых наблю-
дался прирост данных преступлений: Республика Ингушетия, Костромская об-
ласть, Камчатский край, Республика Мордовия. 

В 2016 году в Дагестане в Дербентском районе прогремел взрыв у поста 
ГИБДД МВД России. Сотрудники остановили автомобиль для проверки доку-
ментов, внутри находился террорист-смертник, который при себе имел само-
дельное взрывное устройство. Мощность взрыва составила 30 кг в тротиловом 
эквиваленте. Погибло 2 человека, 18 пострадавших. 

Данные за 2017 год демонстрируют сокращение преступности террористиче-
ского характера и экстремистской направленности, где первый показатель со-
ставляет 1871, а второй 1521. Преступлений, совершенных с использование 
взрывчатых веществ и взрывных устрой составляет 126. Регионы, имеющие при-
рост в совершении данных преступлений: г. Севастополь, Республика Адыгея, 
Республика Хакасия, Новосибирская область [4]. 

2017 год стал именно тем временем, когда в Российской Федерации соверши-
лось сразу несколько терактов в Санкт-Петербурге. Первый из них 3 апреля 2017 
года. Между станциями метрополитена «Технологический институт-2» и «Сен-
ная площадь» произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Пострадав-
ших около 50 человек, погибли 10. В этот же день, но позднее временем, на стан-
ции «Площадь Восстания» было заложено самодельное взрывное устройство, но, 
благодаря профессиональным действиям и оперативной работе сотрудниками 
полиции, взрыв удалось предотвратить, избежав при этом большого количества 
жертв. 

27 декабря 2017 года вечером, в Санкт-Петербурге» на Кондратьевском про-
спекте в супермаркете «Перекресток» в камере хранения сработало взрывное 
устройство. Его мощность составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте. По-
страдали 18 граждан, которые находились в этот момент в магазине. Никто не 
погиб. 

В 2018 году также наблюдается динамика снижения статистических данных 
в области преступности террористического характера (1679 преступлений) и экс-
тремистской направленности (1265 преступлений). Преступных деяний, совер-
шенных с использованием взрывчатых веществ и взрывных устройств составило 
96. Регионы, показывающие прирост данных преступлений: Камчатский край, 
Ненецкий АО, Ленинградская область [5]. 

За 2018 год было зафиксировано несколько случаев применения взрывных 
устройств, когда сотрудники частных охранных предприятий не смогли своевре-
менно предотвратить угрозу их применения. 17 октября 2018 года в Керченском 
политехническом колледже студент заложил самодельное взрывное устройство 
в столовой, где в дальнейшем произошел взрыв. Количество погибших составило 
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20 человек, в том числе сам студент. Несмотря на то, что изначально данное де-
яние квалифицировали по ст. 205 УК РФ Следственный комитет Российской Фе-
дерации возбудил уголовное дело по ст.105 УК РФ, хотя, в данном случае было 
применено самодельное взрывное устройство. На изменение квалификации по-
влияло то, что студент не являлся подготовленным террористом, информацию, 
касающуюся изготовления и применения взрывного устройства, он брал из сети 
Интернет, которая находилась в открытом доступе.  

В Магнитогорске, накануне Нового года, а именно, 31 декабря 2018 года, в 
жилом доме прогремел взрыв. Подъезд десятиэтажного дома обрушился. По-
гибло 39 человек. «Исламское государство» заявило, что несет ответственность 
за данное происшествие. 

В Архангельске, 31 октября 2018 года, погремел взрыв у входа в здание реги-
онального управления Федеральной службы безопасности. 17-летний мужчина 
пронес самодельное взрывное устройство в здание и привел его в действие, оно 
взорвалась у него в руках перед дежурной частью. Молодой человек ранее вы-
сказывал недовольство насчет службы в армии и иные мнения экстремистской 
направленности. Мощность самодельного взрывного устройства составила 250-
300 грамм в тротиловом эквиваленте. Пострадало трое сотрудников Федераль-
ной службы безопасности. 

Переломным моментом в противоправно применение взрывчатых веществ и 
взрывных устрой стал 2019 год, так как наблюдалось увеличение числа совер-
шенных преступлений данного вида. Преступных деяний террористического ха-
рактера – 1806, экстремистской направленности – 585, с применением взрывча-
тых веществ и взрывных устройств – 68. Регионы, где наблюдался прирост – 
Камчатка, г. Москва, Амурская область.[6] 

За январь – декабрь 2020 года произошло самое большое количество преступ-
лений (за период с 2016 по 2020 год) по всем показателям, а именно противо-
правных деяний террористического характера 2342, экстремистской направлен-
ности 833, совершенных с использованием взрывчатых веществ и взрывных 
устройств – 175. Регионы, которые обладали приростом данных видов преступ-
лений: Чукотский АО, Чувашская Республика, Республика Бурятия [7]. 

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, например, проведению 
специальной крупномасштабной региональной оперативно-розыскной операции 
«Арсенал», которая направлена на выявление и раскрытие фактов незаконного 
оборота взрывчатый веществ, оружия, взрывных устройств, удается сдерживать 
рост данного вида преступлений. Как правило, в таких операциях участвуют тер-
риториальные подразделения МВД России и Федеральная служба войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации. В ноября 2020 года в Амурской обла-
сти, а как ранее, из статистических показателей, в данном регионе наблюдается 
прирост преступности в области неправомерного использования взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств, была проведена данная операция «Арсенал» и под-
ведены соответствующие итоги. Было изъято: 1964 грамма взрывчатых веществ, 
промышленно изготовленный порох – массой 986 грамм.[8] В феврале 2019 года 
в Республике Татарстан так же проводилась операция «Арсенал», в ходе которой 
было изъято более одного килограмма пороха. В данном регионе на постоянной 
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основе осуществляется работа по приему незаконно хранящихся предметов во-
оружения за материальное вознаграждение. Так, за сдачу незаконно хранящейся 
боевой ручной осколочной гранаты, гражданин может получить 1500 рублей. В 
итоге проведенных операций следователями ФСБ и МВД РФ были возбуждены 
уголовные дела по статьям, предусматривающим ответственность за незаконный 
оборот взрывчатых веществ, незаконное изготовление оружия и незаконный обо-
рот оружия. 

В случае обнаружения взрывоопасных предметов для идентификации и обез-
вреживания привлекаются специалисты-взрывотехники инженерно-технических 
подразделения ОМОН Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, специалисты-саперы Министерства обороны Российской 
Федерации. В случае обнаружения самодельных взрывных устройств для иден-
тификации и обезвреживания привлекаются специалистывзрывотехники Управ-
ления Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В случае об-
наружения авиационных бомб и фугасов для идентификации и обезвреживания 
привлекаются специалисты-саперы Главного управления Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. Поэтому умение следователя и 
сотрудников следственно-оперативной группы взаимодействовать со специали-
стами-саперами, постоянное осуществление контроля за каждой из угроз по от-
дельности и всеми ими одновременно – является первым и основным условием 
обеспечения личной безопасности сотрудника полиции и граждан при производ-
стве следственных действий.[1,с.314] 

Проанализировав статистические данные за 2016-2020 год по применению 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также по совершению взрывов, 
можно сказать следующее: 

1. Ситуация с совершением взрывов в России имеет динамику на снижение, 
так как большая часть все-таки приходится до 2015 года, это говорит о своевре-
менной работе различных служб: МВД России; Федеральной службе войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации; Национального антитеррористиче-
ского комитета; Федеральной службы безопасности, которые противодействуют 
совершению преступных деяния еще на стадии приготовления в Интернет-ре-
сурсах. Не стоит забывать, что платформа теневого рынка Интернета растет каж-
дый год. Избавиться от данного вида преступлений совсем невозможно, но воз-
можно уменьшить количество и тяжесть последствий. 

2. Запрет пропаганды террористической деятельности в РФ, пресечение ее в 
социальных сетях, уменьшает процент молодежи, которая может быть подвер-
жена призыву совершать подобного рода преступления. Так как из всех совер-
шенных за последние 5 лет взрывов основной возраст исполнителя составил 18-
25 лет. 
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Любой человек, имеющий некоторый опыт работы в деловом мире, сказал 

бы, что в сегодняшнее время попытка достичь и сохранить надлежащий статус – 

совсем, не простая. 

Поскольку само по себе получение работы – действительно, сложная задача, 

так много людей вынуждены придерживаться работы, которую они даже не рады 

выполнять. Из всех основных проблем, с которыми сталкиваются люди в сфере 

бизнеса, одной из самых больших проблем является безработица. 

Безработица указывает на общее число сотрудников, которые готовы рабо-

тать, но не имеют работы. 

Термин «безработица» к сожалению, часто воспринимается некорректно, 

суть его заключается в том что он включает в себя людей, которые желают воз-

вращения к рабочему процессу после увольнения, но исключает ситуацию, когда 

лицо прекратило искать рабочее место в течение последних 4 недель. Это такие 

причины, как например, уход с работы для получения своего образования, то 

есть получение высшего или дополнительного высшего образования или же та-

кие причины, как выход на пенсию, инвалидность или личные проблемы. Кроме 

того, следует отметить что, люди, которые не находятся в активном поиске ра-

боты, но имеют желание работать, не классифицируются как безработные.  
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Безработица – это, самая большая проблема, с которой сталкивается эконо-

мика сегодня, и препятствие на пути роста и развития экономики. Таким обра-

зом, экономические последствия безработицы заключаются в: 

– Неиспользовании рабочей силы; человеческие ресурсы используются не в 

полной мере. Это явная потеря для общества. 

– Потеря производства в экономике, потому что безработные живут только 

как потребители, а не как производители. 

– Таким образом, живя только как потребитель, люди будут складывать по-

требление, а не производство. Они не зарабатывают и не откладывают на инве-

стиции; таким образом, накопление капитала низкое. 

– Из-за скрытой безработицы наблюдается низкий уровень производительно-

сти, что подразумевает меньший избыток продукции для будущих поколений. 

Таким образом, эти последствия приводят не только к низкому уровню теку-

щего производства, но и к низкому уровню будущего производства из-за мень-

шего избытка для будущих инвестиций. Социальные последствия: 

– Безработица приводит к низкому качеству жизни, что приводит к состоя-

нию вечных страданий. 

– Выше уровень безработицы – выше будет неравенство в распределении до-

ходов и богатства. 

– Безработица делит на имеющих или не имеющих. Соответственно классо-

вый конфликт, который усугубляет проблему социальных волнений. 

– Безработица приводит к порочному кругу в обществе, вызывая такие про-

блемы, как неграмотность, бедность и т. д. 

Таким образом, социальные последствия безработицы заключаются в том, 

что она представляет собой социальную угрозу, поскольку отрицает социальную 

справедливость и усиливает социальные волнения, увеличивая неравенство 

между "иметь" и "не иметь". 

Следовательно, безработица оказывает большое экономическое и социальное 

влияние и по-прежнему является причиной беспокойства о том, как избавиться 

от этой проблемы. 

Механизм государственного регулирования занятости и рынка труда, общий 

для стран рыночной экономики, включает три группы методов: 

Экономические методы: 

 Это стимуляция предпринимателей к сбережению и созданию рабочих 

мест; 

 осуществление профессиональной подготовки и квалификации кадров; 

 льготное кредитование и налогообложение, бюджетную политику. 

Системные методы: 

Это создание служб занятости и трудоустройства, информационная система, 

национальная система профориентации, подготовка и переподготовка кадров; 

Административные и законодательные методы: 

Это регулирование порядка заключения трудовых договоров, рабочего вре-

мени, сверхурочной работы, введение обязательных взносов предпринимателей 

в государственный фонд занятости, определение квот на трудоустройство, регу-

лирование срока работы, минимальной заработной платы. 
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Безработица в стране сама по себе уже представляют серьезнейшую соци-

ально-экономическую угрозу безопасности страны. Таким образом, решение 

этой проблемы и понижение уровня безработицы до приемлемого уровня 

должно осуществляться с помощью грамотного регулирования экономики и со-

вершенствования национальной экономики по всей стране. Для различных видов 

безработицы, так как они обусловлены различными факторами, используются 

разные меры по ее предотвращению. 

 Таким образом, негативные последствия безработицы – явление, с которым 

необходимо тщательно бороться, потому что от этого зависит жизнь и дальней-

шие взаимоотношения людей. 

Такие же сложные комплексные задачи, как формирование единого общерос-

сийского рынка капитала, товаров и труда, обеспечение оптимального взаимо-

действия и функционирования, создание единой финансовой, кредитной, нало-

говой, антимонопольной, внешнеэкономической политики, решение методоло-

гических проблем приватизации и акционирования, разрабатываются на феде-

ральном уровне и адаптируются только к условиям отдельных отраслей и регио-

нов. 

В районах с высоким уровнем безработицы и социальной депривации также 

может наблюдаться более высокий уровень преступности, уровень самоубийств 

и психологические проблемы. Безусловно, и национальная экономика, и обще-

ство в целом страдают от высоких уровней безработицы, особенно когда она ста-

новится долгосрочной. 
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На сегодняшний день приоритетной задачей для государства является фор-

мирование эффективной системы обеспечения экономической и налоговой без-

опасности. Это является основным направлением не только в разрезе субъектов 

Российской Федерации, но и страны в целом. В связи с действующими измене-

ниями на микро- и макро- уровнях возникло множество проблем в части финан-

сирования и наполняемости государственного бюджета. 

На фоне пандемии короновирусной инфекции стали возникать проблемы в 

экономике страны, а также прорехи в государственном бюджете. При этом стоит 

отметить, что проблемами обеспечения экономической безопасности занима-

ются уже не первый десяток лет. От государственной казны полностью зависит 

система жизнедеятельности граждан в столь непростое на конец 2021 года время. 

Важная роль отведена налоговой системе России и налоговому администрирова-

нию, которые являются одними из инструментов наполняемости бюджета, в том 

числе и на региональном уровне. 

Сложившаяся социально-экономическая ситуации в стране оказывает влия-

ние на характер и содержание проблемы экономической безопасности. Экономи-

                                                            
1 © Миргородская В. В., 2022. 
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ческая безопасность – это не только состояние защищенности национальных ин-

тересов, но и готовность институтов власти создавать механизмы урегулирова-

ния и защиты интересов развития экономики, поддержания социальной устойчи-

вости общества. 

Сегодня уделяется все больше внимания вопросам налогового администри-

рования, поскольку его можно рассматривать, как инструмент, который приме-

няет государство для поддержания положительного уровня экономической без-

опасности государства в целом. Недостатки в работе налоговых органов ведут к 

возможности увеличения количества налоговых нарушений. Налоговые право-

нарушения и преступления, в свою очередь, оказывают влияние на ослабление 

экономики страны, что представляет в целом угрозу экономической безопасно-

сти.  

В литературе часто встречаются различные позиции ученых-экономистов в 

отношении мер противодействия уклонению от налогового бремени. Например, 

М.П. Пинская считает, что создание системы противодействия преступному по-

ведению налогоплательщиков предполагает разработку мер, направленных на 

урегулирование взаимоотношений участников налоговых правоотношений и 

государственных органов. 

Также следует отметить, что комплекс мер по устранению угроз экономиче-

ской безопасности со стороны налоговой сферы реализуется через реализацию 

функций налогового администрирования. К таким функциям относят (рисунок 1): 

 
Рис. 1. Функции налогового администрирования 

Следует отметить, что при реализации функций налогового администрирова-

ния, а именно планирования, учета, контроля и регулирования, наблюдается про-

тиворечивая тенденция. С одной стороны власти стараются достичь соблюдения 

налоговой дисциплины путем ужесточения мер и санкций, с другой стороны – 
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реализуют модели управления налоговыми рисками, основанными на уважи-

тельном отношении к налогоплательщикам. 

Ученые-экономисты отмечают следующее: конкуренция на мировых рынках, 

связанная с расширением хозяйственных связей, привлечение большего количе-

ства стран для участия в сделках и реализации многочисленных операций при-

водит к поощрению экспорта капитала, понижению налоговых ставок. На этом 

фоне возникла необходимость решения проблемы двойного налогообложения 

при совершении международних сделок, путем создания новых механизмов для 

противодействия уклонению исполнения налоговых обязательств [2]. 

Основным инструментом (способом) борьбы с описанным явлением следует 

обозначить международный обмен налоговой информацией, на основе которых 

развиты инструменты контроля, применяемые в России. 

В каждой стране реализуются собственные национальные модели взаимодей-

ствия с налогоплательщиками. Рассмотрим некоторые из них. 

В Великобритании реализуется риск-ориентированный подход исполнения 

налогового права, направленный на крупные компании. Модель управления рис-

ками выглядит следующим образом: 

Определение условий взаимодействия с крупной компанией-налогоплатель-

щиком; 

Рассмотрение и анализ возможных рисков компании; 

Ознакомление руководства организации с рисками; 

Разработка совместно с налоговыми органами плана действий по управлению 

и снижению рисков; 

Присвоение риск-рейтинга компании. 

Анализируя налоговую модель Великобритании, можно сделать вывод о тес-

ном взаимодействии налоговых органов непосредственно с налогоплательщи-

ками (руководителями компаний), что позволяет достигнуть более высокий уро-

вень налоговой и экономической безопасности страны. 

Аналогичный практический опыт налоговые органы Австралии применяют к 

своим налогоплательщикам для наполнения государственного бюджета. 

Противопоставляя две модели (Великобритании и Австралии) налоговой мо-

деле Германии, необходимо сказать, что налоговые нарушения в Германии явля-

ются основным правонарушением в уголовной налоговом праве. В Германии 

даже попытка уклонения от уплаты налогов наказывается огромными штрафами, 

что выгоднее было бы исполнить свое налогове обязательство своевременно. 

Налоговое админпистрирование России еще не совершенно. Это понятие от-

носительно новое для нащей экономики. Применяя опыт зарубежных стран в 

отечественной практике налогового администрирования, к сожалению, мы 

должны константировать, что не все имеет положительные результаты.  

О недостаточной эффективности налогового администрирования свидетель-

ствуют налоговые преступления имеющие место сегодня. Рассмотрим статисти-

ческие сведения, публикуемые на сайте Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации об уровне налоговой преступности за 2018-2021 г. (таб-

лица 1).[3] 



322 

Таблица 1 

Анализ налоговых преступлений в Российской Федерации 

за 2018-2021 г. 

Таким образом, из таблицы 1, сделаем следующий вывод: рассматривая в ди-

намике количество налоговой преступности в России за 2018- январь-октябрь 

2021 годах: количество налоговых преступлений растет с 2019 года, значит меры 

противодействия данному виду преступности не являются эффективными, так 

пополнение бюджета происходит не в полном объеме. Кроме этого, уровень рас-

крываемости с каждым годом стабильно падает, что свидетельствует о латентно-

сти налоговой преступности, появлению новых форм и способов уклонения от 

налоговых обязательств. В прямой зависимости от уровня раскрываемости нало-

говых нарушений находится показатель «количество не раскрытых преступле-

ний». К октябрю 2021 г. количество не раскрытых преступлений по сравнению с 

2020 г. меньше на 127, хотя данные за ноябрь и декабрь 2021 г. еще не обобщены 

и не представлены. Таким образом, можно предположить, что причина данной 

ситуации заключается в пока еще низком уровне взаимодействия налоговых и 

правоохранительных органов. 

Модернизация технологий и качественная автоматизация процессов на совре-

менном этапе требуют от налоговой службы новых форм и методов осуществле-

ния налогового мониторинга, предполагающих использование компьютерных 

программ и полный электронный формат деятельности.  

Совершенствование налогового администрирования в России может заклю-

чаться в следующем:  

1) активное применение цифровых и информационных технологий налого-

вого администрирования, а именно использование мобильных приложений, ин-

тернет-сервисов для реализации налоговых обязательств в личных кабинетах 

налогоплательщиков, что позволит добиться максимальной действенности нало-

гового контроля; 

2) интересным объектом для исследования является горизонтальный монито-

ринг и его применение в последующем, который представляет собой расширен-

ное информационное взаимодействие между хозяйствующими субъектами и 

налоговой службой. Применение горизонтального мониторинга видоизменяет 

методику налогового контроля, что смягчает обязательства организаций по 

уплате налогов и сборов. Горизонтальный налоговый мониторинг активно ис-

Показатель 2018 2019 2020 2021 (январь-

октябрь) 

Налоговые пре-

ступления, всего 

из них: 

7630 4503 4872 5102 

Раскрыто 3271 3397 2996 2997 

Не раскрыто - 946 1530 1403 

Выявлено лиц, 

совершивших 

преступления 

- 2932 2689 2404 
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пользуется зарубежными странами и основан на принципах взаимного сотруд-

ничества между государством в лице налоговых органов и налогоплательщи-

ками; 

3) развитие международного налогового права. Данный способ объединит 

усилия стран мира в борьбе с налоговыми правонарушениями и позволит найти 

действенные средства необходимые для урегулирования различных ситуаций 

(унификация налоговых законов) [1]. 

Следует отметить, вопросы налогового администрирования сегодня еще не 

решины. По нашему мнению, первым направлением в решении этой проблемы 

может стать повышение абсолютной налоговой прозрачности в предоставляемой 

информации; вторым направлением – внедрение цифрового администрирования 

и системы электронного обмена документами. 
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В условиях современной экономики недобросовестные предприниматели и 

руководители организаций могут прибегать к осуществлению неправомерных 

действий для получения определенных экономических выгод. Злостное банкрот-

ство может служить методом для уклонения от уплаты налоговых платежей, 

установленных законом сборов, страховых взносов. 

В производстве по уголовному делу о злостном банкротстве немаловажную 

роль выполняет проведение финансово-аналитических экспертиз. Именно они 

позволяют установить признаки, закономерности, выявить его причины, устано-

вить, является это стечением обстоятельств, причиной которым послужило по-

ложение предприятия на рынке, его сложная финансовая ситуация, либо же все 

продиктовано преступными мотивами руководителей и владельцев фирм, полу-

чением каких-либо выгод путем незаконного доведения финансового состояния 

организации до неудовлетворительного. Важным является вопрос эффективно-

сти проведения и достоверности результатов экспертизы, являющиеся основани-

ями считать компетентным заключение эксперта. 
                                                            

1 © Мирошниченко И. В., 2022. 
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Основной задачей служит установление наиболее типовых положений прове-

дения финансово-аналитической экспертизы для дачи наиболее полного ее 

очерка, определение предпосылок для совершенствования ее эффективности и 

действенности. 

Статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающими 

санкции за преступные деяния, связанные со злостным банкротством, являются: 

Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве; 

Статья 196. Преднамеренное банкротство; 

Статья 197. Фиктивное банкротство. 

Порядок, основания и особенности производства судебной экспертизы отра-

жены в главе 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Одним из самых распространенных преступлений, совершаемых руководите-

лями недобросовестных организаций, является умышленное доведение предпри-

ятия до такого состояния, при котором оно становится неспособным отвечать по 

своим обязательствам перед кредиторами, а также рассчитываться с бюджетом 

по обязательным платежам, что является осуществлением преднамеренного 

банкротства. 

Задача финансово-аналитической экспертизы как метода выявления призна-

ков злостного банкротства, а также доказательства его совершения, состоит в от-

слеживании и интерпретации динамики показателей финансового состояния 

предприятия за период времени, непосредственно предшествующий банкрот-

ству, с целью дачи максимально объективной картины экономического положе-

ния до и после официального объявления о несостоятельности фирмы. Сопостав-

ляться могут такие показатели, как рентабельность реализационной деятельно-

сти предприятия, доля чистых активов, просроченной кредиторской задолжен-

ности в пассивах и т. п. 

Первоначально производится анализ данных бухгалтерской финансовой от-

четности по итогам текущего отчетного периода. Оценивается финансовое со-

стояние предприятия, вероятность наступления его банкротства. Затем осу-

ществляется отслеживание таких фактов хозяйственной деятельности предприя-

тия, которые могут вызывать наибольшие подозрения. Это, например, могут 

быть бухгалтерские проводки, значительно занижающие доходы предприятия 

или совершенно невыгодно с экономической точки зрения влияющие на состоя-

ние показателей собственного имущества. Далее производится исключение дан-

ных из журнала фактов хозяйственной деятельности данных событий. 

Следующим этапом является проведение повторного анализа отчетности 

предприятия для оценки финансового состояния организации до отражения вы-

шеназванных бухгалтерских проводок. 

Если данные анализа будут существенно отличаться от показателей первона-

чального анализа, можно предположить, что руководством предприятия были 

осуществлены незаконные действия по доведению предприятия до банкротства. 

Для упрощения работы эксперт может разработать собственную систему по 

автоматизированному проведению расчетов, которая будет основываться на дан-

ных бухгалтерской финансовой отчетности, журнале фактов хозяйственной дея-
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тельности. Ее основной задачей будет являться увеличение эффективности ра-

боты эксперта, а также осуществление подробной и исчерпывающей интерпре-

тации, дающей подробную характеристику и обоснованные выводы по исследу-

емому объекту. 

Поскольку деятельность эксперта позволяет таким участникам уголовного 

судопроизводства, как следователь, дознаватель, прокурор и суд, расширять пре-

делы понимания каких-либо узко специализированных аспектов деталей пре-

ступления, ясный, подробный, но при этом лаконичный отчет по полученным 

результатам исследования, добытых в ходе осуществления финансово-аналити-

ческой экспертизы, будет служить как раз тем подспорьем в решениях спорных 

вопросов по делу, которое позволит через призму профессиональной оценки дать 

профильную характеристику тому явлению, которое послужило объектом экс-

пертизы. 

В данном случае исследование будет направлено на то, чтобы определить, с 

какой вероятностью руководители предприятия осуществляли неправомерные 

действия по постепенному, стремительно незаметному «развалу» осознанно, 

преследуя при этому какие-то корыстные и преступные интересы. Иначе говоря, 

предположить, насколько правдоподобной является ситуация для предъявления 

обвинения руководству предприятия в осуществлении преднамеренного банк-

ротства с целью уклонения от обязательств перед контрагентами и бюджетом. 

Одна из самых важных особенностей экспертного заключения состоит в от-

ражении информации, которая не может быть получена путем непосредствен-

ного восприятия следователями, дознавателями, прокурорами или судьями. Она 

существует в скрытой форме, и только с помощью специальных знаний, методов 

и технических средств ее можно раскрыть и объяснить. Следовательно, в отли-

чие от других типов доказательной информации, данная изначально распозна-

ется, воспринимается, понимается и интерпретируется экспертами. Таким обра-

зом, их познавательная деятельность может позволить вышеназванным участни-

кам уголовного судопроизводства обнаружить и интерпретировать следы пре-

ступлений, которые до этого не были доступны для их понимания. Заключения 

экспертов выступают посредническим элементом в познавательной деятельно-

сти следователей и судов, тем самым расширяя их возможности. 

Следовательно, экспертные заключения могут иметь очень большое значение 

в системе уголовно-процессуальных доказательств. С помощью узкого опыта 

эксперта и применяемых им методов следственные органы и суды могут прочи-

тать скрытую информацию, которую напрямую распознать у них нет возможно-

сти, и установить существенные обстоятельства, в том числе те, которые влияют 

на уголовно-правовую оценку дела. Однако, учитывая вышеназванные обстоя-

тельства, не следует преуменьшать тот факт, что в процессе проведения иссле-

дования могут допускаться ошибки, которые впоследствии могут повлиять на 

его результаты. 
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Аннотация. В статье рассматриваются институт семьи и проблемы совре-
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волонтерских молодежных объединений.  
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Семья – основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены кото-

рой связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответ-

ственностью. В праве под семьей подразумевается законный социальный инсти-

тут, находящийся под защитой государства. В семье начинается формирование 

личности ребенка, семья учит традициям, прививает моральные ценности и уро-

вень культурного развития.[1] В сегодняшней России у значительной части се-

мей есть проблемы с воспитанием нового поколения, это зависит от социально-

экономического потенциала семьи, нравственно-психологического климата в се-

мье. Основные проблемы детства в наше время – это неправильное распределе-

ние личного времени ребенка и неправильный подход родителей к вопросам вос-

                                                            
1 © Морина С. В., 2022. 
2 © Неслуженко А. А., 2022. 
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питания своего ребенка. Именно поэтому если семья изначально упускает воз-

можность воздействовать на ребенка в раннем возрасте, то и в дальнейшем это 

будет бессмысленно. Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что ин-

ститут семьи является базисом для формирования морально-психологических 

устоев ребенка, а также для формирования его личности в социуме.  

Рассматривая проблемы семьи можно выделить наиболее актуальный блок: 

социально-психологический. В этом блоке рассматривается адаптация молодых 

семей во взаимодействие друг с другом, к готовности к ново возникшим ситуа-

циям. Анализируя состояние вновь созданной ячейки общества в России можно 

сделать вывод, что не знание нравственных и психологических основ, а также не 

умение разрешать конфликты, приводят к тому, что родители не могут дать 

должного воспитания своим детям [2]. 

Одним из решений проблем семьи и детства в современной России были со-

зданы волонтерские движения. Раскрывая данную тему, мы обратимся к термину 

«добровольчество». За последние 20 лет это понятие стало распространено в со-

циуме и, особенно в молодежном обществе. В России, как и во многих странах 

мира, активно развиваются программы молодежного добровольчества, реализу-

емые совместными усилиями органов государственной власти. Данная деятель-

ность охватывает множество различных направлений: профилактика и предупре-

ждение распространения ВИЧ инфекции среди подростков и молодежи, развитие 

патриотизма в сознании нового поколения, участие в спортивных мероприятиях, 

которое позволяет развивать волевые качества и силу духа, а также помощь дет-

ским домам и ветеранам. 

Таким образом, это позволяет детям из «трудных семей» занять свой досуг 

полезными делами и принять активное участие в общественной жизни. Также 

это позволяет каждому ребенку выбрать свой путь, а точнее свое добровольче-

ство. Эта деятельность помогает развивать способности и таланты детей.  

В России одним из самых популярных детско-юношеских движений является 

«ЮНАРМИЯ». Данное движения было создано относительно недавно в 

2016 году, «ЮНАРМИЯ» объединила более 861 тысячи детей и подростков со 

всей России. У каждого участника данного движения есть возможность изучать 

новые технологии в различных сферах и заниматься спортом, участвовать во 

Всероссийских мероприятиях и посещать Всероссийские детские центры, такие 

как «Орленок», «Смена», «Артек» и многие другие [3]. Это позволяет расширить 

кругозор детей и подростков, дает возможность побывать в разных городах 

страны и занять свой досуг. Данная деятельность помогает вырабатывать любовь 

к родине и дух патриотизма, стойкость характера и умение действовать в коллек-

тиве преодолевая различные трудности.  

Таким образом, вне всякого сомнения, волонтерские движения в решении 

проблем семьи и детства играют важную роль. Мы бы хотели выделить как ос-

новные проблемы трудности молодой семьи психологического характера: кон-

фликты, недопонимание, разногласия, недовольство, а также неправильную ор-

ганизацию досуга детей и молодежи. С самого раннего возраста родители отдают 

в различные секции детей, реализовывая свои детские мечты, а не своих детей. 
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Именно из-за этого у детей появляется негативная оценка своего времяпровож-

дения. Выделяя добровольчество, мы бы хотели отметить факт добровольного 

вхождения в любое из движений. Прививая детям моральные ценности и разви-

тие в культурном обществе нужно обращать внимание в первую очередь на мо-

ральные ценности родителей или опекунов. Чем выше культура общества – тем 

выше культура семьи, и наоборот чем выше культура семьи – тем выше культура 

общества.  
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должны не только выявить факт совершения преступления, но и сформировать 

достаточную доказательную базу по делу с целью раскрытия и расследования 

преступления, а также минимизации возможности виновных лиц уйти от ответ-

ственности. В зависимости от особенности совершаемых преступлений суще-

ствуют различные методы и приемы сбора доказательств. Так для успешного вы-

полнения своих задач в рамках работы по преступлениям экономической направ-

ленности сотрудникам необходимо обладать базовыми знаниями бухгалтерского 

учета, бухгалтерской финансовой отчетности, ревизии, а также знать и уметь 

применять существующие методы и приемы фактического контроля. Одним из 
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зация. 
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В современных источниках инвентаризация трактуется как закрепленный за-

конодательно процесс проверки соответствия фактического наличия имущества 

данным бухгалтерского учета, при проведении которого выбранная инвентари-

зационная комиссия должна руководствоваться определенными нормативно 

правовыми актами, различного уровня. 

Главные функции инвентаризации – обеспечение достоверности учета и фи-

нансовый контроль хозяйственной деятельности организации. 

Проведение инвентаризации четко регламентировано действующими норма-

тивно-правовыми актами, а именно: 

1. Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 г «О бухгалтерском учете»; 

                                                            
1 © Наседкина А. А., 2022. 
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2. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении методиче-

ских рекомендаций по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 

[2]; 

3. ПБУ 1/2008 – «Учетная политика организации»; 

4. Другими разъясняющими письмами Минфина. 

В п. 1.4 Методических указаний перечислены цели, которые преследует ин-

вентаризация: 

установление реального наличия имущества у организации; 

сверка реально имеющегося имущества со сведениями бухгалтерского учета; 

контроль достоверности отражения обязательств и имущества в учете. 

Существует несколько делений инвентаризаций на виды в зависимости от ос-

нования деления.  

Во-первых, существует деление инвентаризации на плановую и внеплано-

вую. Классифицирующий признак – основание проведения. 

Плановые проверки, исходя из названия, это те проверки, проведение которых 

было отражено руководителем в учетной политике с уточнением даты ее прове-

дения, т. е. запланировано заранее. В данную группу в первую очередь относится 

инвентаризация, приводящаяся перед составлением годовой финансовой отчетно-

сти. Объектом такой проверки выступают все активы компании (инвестиции, за-

пасы, товары, основные средства, нематериальные активы и так далее), а также 

дебиторская и кредиторская задолженность. 

Другим видов является внеплановая инвентаризация, проведение которой 

направлено на осуществление дополнительного контроля со стороны руководи-

теля организации, а также проведение, которой обусловлено внезапно возник-

шими обстоятельствами. Так законодательство устанавливает, что проведение 

данной инвентаризации необходимо в следующих случаях: 

1) Передачи организацией своих активов в аренду; 

2) Смены в организации ответственного лица; 

3) Ликвидации организации; 

4) Выявления фактов мошенничества и хищений; 

5) Происшествия стихийных бедствий. 

Инициатором данных проверок может быть как руководитель организации, 

так и другие организации, которые заинтересованы в фактическом состоянии 

предприятия, например правоохранительные органы, при наличии оперативной 

информации.  

Во-вторых, в зависимости от полноты охвата различают полную и выбороч-

ную инвентаризации. 

Проведение полной инвентаризации подразумевает, что исследование объек-

тов будет сплошное, т. е. каждая единица проверки будет пересчитана, переве-

шана или перемерена. Такой способ проведения свойственен плановым провер-

кам перед составлением годовой финансовой отчетности. Аналогично прово-

дятся сплошным методом инвентаризации при пересчете активов после стихий-

ного бедствия или в результате выявления хищения или злоупотребления, при 

условии, что нам заранее не известен объект хищения. Цели и задачи данного 
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вида инвентаризации в основном совпадают с целями и задачами при проведении 

плановой инвентаризации.  

В-третьих, существует деление инвентаризации на натуральную и докумен-

тальную в зависимости от метода проведения. 

Документальная проверка – это исследование материальных носителей ин-

формации по данным бухгалтерского учета, т. е. идет изучение и сверка доку-

ментов, подтверждающих факты хозяйственной деятельности. Объектом данной 

проверки являются – дебиторская и кредиторская задолженности, нематериаль-

ные активы – т. е. те объекты учета, которые не имеют вещественной формы. 

Для натуральной проверки свойственно зрительное изучение исследуемого 

имущества и его состояния, посредством пересчета, взвешивания, обмера. К объ-

ектам данного вида проверки относятся основные средства, материально-произ-

водственные запасы. 

Основной целью проведения инвентаризации является обеспечение досто-

верности и релевантности бухгалтерского учета и его показателей, которая реа-

лизуется посредством выполнения ряда задач. Данные цели и задачи корректи-

руются в связи с основанием и видом проводимой инвентаризации. Когда с це-

лями и задачами определились, формируют соответствующие приложение к 

учетной политике организации (внутренний документ-инструкция), где по-

дробно прописывают, начиная от случаев проведения инвентаризации, заканчи-

вая их датой. 

Специфика данной категории преступлений выражается в соответствующей 

совокупности признаков состава преступления. Во-первых, объектом преступле-

ния являются отношения собственности, а объективная сторона преступления 

выражена в действии, а именно хищении чужого имущества путем присвоения 

или растраты с последствиями в виде материального ущерба собственнику. Во-

вторых, данное хищение совершает специальный субъект, в роли которого мо-

жет быть любое вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет, и кото-

рое в соответствии со своим должностным положением или заключенным дого-

вором, имело право распоряжаться, управлять, пользоваться или хранить чужое 

имущество. В-третьих, обязательно наличие вины в виде прямого умысла.  

В ходе расследования экономических преступлений, предусмотренных ст. 

160 УК РФ чаще всего правоохранительные органы сталкиваются со следую-

щими проблемами: 

Высокий уровень теоретической и практической подготовленности лиц, со-

вершающих экономические преступления в той сфере, в которой действует пред-

приятие-жертва; 

Умышленное нарушение правильного ведения бухгалтерского учета на пред-

приятии, ликвидация и подделка бухгалтерских документов; 

Крупные объемы следственных мероприятий, которые нужно осуществить 

для определения и установления обстоятельств осуществления экономического 

правонарушения. 

Ранее анализированные и изученные данные подтвердили важность осу-

ществления внутреннего контроля в организации, а именно контроля сохранно-
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сти имущества предприятия посредством систематического проведения инвен-

таризации имеющихся активов и обязательств. Также анализом были выявлены 

и негативные составляющие частой инвентаризации. Во-первых, для крупных 

организаций проведение инвентаризации даже выборочной может затянуться на 

несколько дней, при этом на этот период производство будет закрыто, следова-

тельно, фирма несет материальные убытки в виде недополученной прибыли. Во-

вторых, в проведении инвентаризации непосредственно участвуют действующие 

сотрудники предприятия, которые на период ее проведения оторваны от своих 

прямых обязанностей. В-третьих, документы, отражающие результаты инвента-

ризации обязательно должны храниться в течение нескольких лет, следова-

тельно, при условии, что инвентаризация проводится в некоторых фирмах почти 

каждый месяц, объем документов в ней достигает несколько сотен, а иногда ты-

сяч листов за год, для хранения которых не в каждой организации есть возмож-

ность выделить специальное помещение.  

Решением данной проблемы стало – внедрение автоматизированных систем 

и цифровых технологий для учета и контроля имущества организации. Во-пер-

вых, это внедрение в процесс проведения инвентаризации автоматизированных 

систем и цифровых технологий, которые способствуют уменьшению временных 

затрат, а также субъективности проводимых проверок, или как альтернатива – 

привлечение внешних аудиторских компаний. Во-вторых, установка необходи-

мой системы видеонаблюдения в складском помещении, для увеличения осу-

ществляемого контроля. В-третьих, введение дополнительных проверочных ме-

роприятий по изучению кандидата при принятии на должность. 
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Аннотация. В статье систематизированы правонарушения, осуществляемые 

в сфере арендных отношений. В ходе работы рассмотрены виды правонаруше-

ний арендных операций и наиболее типичные нарушения при аренде недвижи-

мости. Сделан вывод, что основное, что рекомендуется сделать в России с целью 

профилактики совершения правонарушений в сфере аренды, это применять спе-

циальный алгоритм действий, строгое соблюдение которого обеспечит противо-

действие данным видам правонарушений. 
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Политика восстановления по окончанию пандемии COVID-19 , как в кратко-

срочной, так и в долгосрочной перспективе для стран с подорванной экономикой 

предполагает укрепление служб здравоохранения, и принятие целевых мер сти-

мулирования экономической активности, чтобы помочь возобновить экономиче-

ский рост, включая поддержку частного сектора и получение стимулирующих 

выплат гражданами [1], помимо этого необходимо повышать экономическую ак-

тивность в сфере арендных отношений, противодействуя правонарушениям. 

Неверное и неправильное отражение в бухгалтерском учете арендных операций 

может оказать негативное влияние на формирование себестоимости продукции, и 

в конечном итоге, на результат работы организации в целом. Это, в первую очередь, 

связано с тем, что стоимость аренды может занимать важную часть в комплексе 

затрат как промышленных, так и коммерческих компаний. Однако нарушения до-

пускаются не только при отражении арендных операций в бухгалтерском учете. 

Проще говоря, все недочеты, ошибки и нарушения можно разделить на две катего-

рии: нарушения при осуществлении договорных отношений и нарушение методов 

учета сделки по найму. 

                                                            
1 © Никулина А. С., 2022. 
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Самой распространенной ошибкой в бухгалтерском учете арендных опера-

ций является применение коэффициента ускорения амортизационных отчисле-

ний. Дело в том, что вместе с применением данного коэффициента, организация 

так же применяет метод уменьшаемого остатка.  

Видов нарушений, допускаемых в сфере арендных отношений, а также при 

отражении этих операций в бухгалтерском учете компаний, гораздо больше. 

На Рисунке 1 представлены типичные нарушения, допускаемые в сфере 

арендных отношений.  

 
Рис. 1. Типичные нарушения, допускаемые в сфере арендных отношений 

В целом обычные нарушения, связанные с невнимательностью, незнанием 

норм законодательства и непрофессионализмом специалистов, в рамках аренд-

ных операций можно условно поделить на: неправомерные действия, имеющие 

отношение к договору аренды и нарушения, связанные с методикой ведения бух-

галтерского учета.  

Однако, при наличии у организаций арендных операций нередко допуска-

ются различного рода правонарушения, осуществляемые преднамеренно с опре-

деленными целями. Главными правонарушениями, которые связаны с арендой 

собственности, являются разные виды мошенничества в сфере в целях завладе-

ния собственностью либо хозяйственными средствами клиента.[3] 

Наиболее часто встречаются правонарушения, связанные с мошенническими 

действиями в отношении недвижимого имущества. К таким действиям относятся 

действия, представленные на Рисунке 2. 
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Рис. 2. Виды мошеннических действий в отношении недвижимости 

Далее, подробно рассмотрим каждое из них. Наиболее распространенными 

схемами мошеннических действий, связанных с неправомерной передачей зе-

мельных участков в аренду, является метод, при котором участок передается по 

договору. В договоре аренды такого вида должны быть четко определены виды 

деятельности, которые на участке осуществляться категорически не будут. Во 

время осуществления проверки документов, необходимо уделять внимание ин-

формации о том, были ли списаны расходы по аренде на себестоимость, учиты-

вался ли налог на добавленную стоимость по операциям аренды и поступил ли 

платеж в соответствии с договором аренды. В заключение, проверяются записи 

в регистрах бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

Самое уязвимое направление – это операции, связанные с нарушениями в 

аренде недвижимости. Здесь наиболее часто мошенники используют: аренду жи-

лья, при условии одностороннего расторжения договора аренды (при наступлении 

«особых» обстоятельств, не позволяющих продолжать арендодателю свою дея-

тельность в этой роли). Также – аренду квартиры или частного дома, которые, как 

выясняется позже, имеют владельцев (так называемые «вторые собственники»), 

которые требуют расторжения договора аренды, основываясь на свои права в от-

ношении объекта недвижимости.  

Еще одним очень привлекательным объектом для мошенников является 

купли-продажа недвижимости. Самые распространенные схемы при этом спо-

собе следующие: 
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заключение сделки, объектом которой будет недвижимость, находящаяся в 

собственности у человека, который по определенным причинам не может поль-

зоваться недвижимостью в настоящий момент. Данная схема имеет популяр-

ность на рынке жилой недвижимости; 

заключение сделки, объектом которой будет квартира, приобретенная в ипо-

теку. Эта схема относится к разряду самых сложных, так как весь пакет докумен-

тов будет проверяться сотрудниками банка. Поэтому мошенники оформляют 

ипотеку на жилье, которого нет или на реализованную квартиру. Этот способ 

негативно воздействует сразу на двух субъектов: банк и физическое лицо, на ко-

торое была оформлена ипотека; 

заключение сделки, которая может быть признана недействительной. Это 

также один из самых распространенных вариантов мошенничества. Здесь все 

просто, мошенники основываются на положения ГК РФ и аннулируют сделку; 

при заключении договора купли-продажи мошенники занижают стоимость 

реализуемого объекта. Данный метод используется для того, чтобы уменьшить 

налог с продажи имущества. Заниженную стоимость имущества мошенники ука-

зывают в самом договоре, после чего, объявляют его недействительным и воз-

вращают сумму, существенно меньшую то, что заплатили покупатели; 

Следующий вид правонарушений, это мошенничество с социальной недви-

жимостью. Его так же можно отнести к разряду сложных мошеннических схем, 

так как все действия по передаче социальной недвижимости контролируются ор-

ганами опеки. В основном, это вид популярен среди операций по передаче жилья 

необеспеченным семьям и сиротам. Сюда можно отнести передачу многодетным 

семьям недвижимости, не предназначенной для проживания, в связи с услови-

ями. Этот способ затрагивает и государственные органы тоже, так как для осу-

ществления данной схемы необходима поддержка должностного лица. Анало-

гичная ситуация может возникнуть при осуществлении социальных программ, 

таких как реновация жилья. 

В долевом строительстве мошенниками применяется всего лишь один спо-

соб. Их главная цель – получить максимальное количество денег после реализа-

ции своего умысла. При данном способе могут быть два исхода: либо строитель-

ство объекта недвижимости полностью замораживается, либо строительство бу-

дет продолжаться, но все потеряют права на эту недвижимость. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: во-первых, типичные 

нарушения в учете арендных операций можно условно разделить на нарушения 

в сфере реализации договорных отношений, нарушения методологии бухгалтер-

ского учета арендных операций. Во-вторых, основными правонарушениями, свя-

занными с арендой имущества, являются различные виды мошенничеств в сфере 

недвижимости с целью завладения имущества или хозяйственных средств кли-

ента. В-третьих, для защиты от любых видов мошенничества в сфере арендных 

операций существует специальный алгоритм действий, строгое соблюдения ко-

торого обеспечит противодействие данным видам правонарушений. 
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В современном мире каждый человек, у которого есть компьютер или хотя 

бы обычный мобильный телефон, слышал о такой вещи как криптовалюта. Слова 

«биткоин», «майнинг» или «крипта» знакомы многим. А тот факт, что одна «не-

видимая» монета стоит несколько тысяч долларов уже почти никого не удивляет. 

Однако до сих пор не все понимают, с какой целью и как были созданы и созда-

ются по сей день новые криптовалюты.  

Сегодня цифровые технологии занимают важнейшее место в жизни людей, 

экономике государств, образовании, науке, медицине и других сферах. Бумаж-

ные деньги уже почти не используются, ведь им на замену пришли электронные. 

Они не занимают много места, потому что для их хранения хватит одной пласти-

ковой карты или электронного кошелька. Оплата товаров и услуг часто происхо-

дит в Интернете, где люди создают сообщества, внутри которых производится 

товарообмен.  

Однако, если деньги, хранящиеся на банковских картах, поддерживаются гос-

ударством и имеют статус государственной валюты, то существует и такая ва-

люта, которая не поддерживается ничем. Другими словами, у нее просто не мо-

жет быть какой-либо ценности, но, не смотря на это, ее покупают и продают, 

причем за огромные «настоящие» деньги. Кроме того, с помощью этой валюты 

приобретают товары и услуги. 

                                                            
1 © Пешков Д. А, 2022. 
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Криптовалюта – это электронное средство оплаты без физического выраже-

ния формы. Основная единица измерения – монеты. Их используют как тради-

ционные деньги, включая сбережение, передачу третьим лицам, оплату товаров 

и услуг. 

В отличие от электронной валюты в основе криптовалюты лежит сложней-

ший криптографический алгоритм. Принцип работы цифровых монет основан на 

открытом протоколе передачи информации. Коллектив участников сети выпол-

няет все действия, связанные с выпуском новых денег и обработкой транзакций 

Кроме того, криптовалюта, в отличие от фидуциарных денежных средств, 

имеет специфические особенности того, как формируется ее капитализация: 

Криптовалюта не имеет привязки к материальным ценностям или другим ва-

лютам, ее стоимость не формируется на основе других показателей. 

Курс и капитализация взаимосвязаны. Курс влияет на капитализацию – чем 

выше цена криптовалюты, тем выше будет и ее рыночная капитализация. 

При этом точно оценить стоимость криптовалют очень сложно. Одна из при-

чин – «утеря» многих криптовалют. Некоторые пользователи потеряли доступ к 

своим криптокошелькам, потому что забыли к ним пароль или логин. То же са-

мое касается испорченных компьютеров или жестких дисков на которых нахо-

дилась добытая криптовалюта. 

Ниже представлена общая рыночная капитализация всех существующих на 

данный момент криптовалют. Как видно на рисунке, стоимость всех мировых 

криптовалют оценивается на сегодня более чем в 2 трлн. долларов. 

 
Рис. 1. Общая рыночная капитализация и объем криптовалют  

в долларах на декабрь 2021 г. 

Основные, и наиболее дорогостоящие покупки за криптовалюту проходят не-

заметно для большинства пользователей – в даркнете. Причина этому – аноним-

ность и безопасность виртуальных монет.  

Цифровые технологии «порождают» новые формы и модели высокотехноло-

гичных преступлений, пресекать которые правоохранительные органы часто 
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«технически» не готовы. Но, с другой стороны, те же технологии дают право-

охранительным органам возможность создавать или использовать новые инстру-

менты для борьбы с этими новыми преступлениями. 

Все чаще криптовалюты фигурируют в преступном мире, увеличивается ко-

личество внедряемых цифровых активов в мошеннические схемы, отмывание де-

нег, а также ставки на спорт, покер и т. д.  

Что касается будущего криптовалюты, то оно, безусловно, есть. Все больше 

стран признают и разрешают ее использование. Однако в России пока не принято 

законов о полном разрешении или запрете использования виртуальных денег.  

Сегодня криптовалютный рынок начинает активно развиваться, что приводит 

к большему вовлечению людей, ранее не использовавших криптовалюту. Неко-

торые зарабатывают на виртуальных деньгах целые состояния, а другие теряют 

на них все свои сбережения. Использовать криптовалюту или нет – выбор каж-

дого. Риск всегда есть и будет.  
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Согласно законодательству налоговый контроль – это деятельность уполномо-

ченных органов по контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах 

в порядке, установленном пп.2 п. 103 Налогового кодекса РФ.  

Основная цель налогового контроля заключается в обеспечении соблюдения 

налогоплательщиками законодательства в сфере налогов и сборов. Она достига-

ется путем решения многих задач, первостепенной из которых является регуляр-

ная проверка правомерности деятельности налогоплательщиков, а, при необхо-

димости, обеспечение соблюдения законности в сфере налогообложения через 

использование государственно-правовых мер убеждения и принуждения. 

Основные методы налогового контроля подразделяются на документальные 

и фактические. Виды документальных методов налогового контроля представ-

лены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Документальные методы налогового контроля 

Фактические методы налогового контроля представлены ниже (рис. 2). 

 
Рис. 2. Фактические методы налогового контроля 

Указанные методы налогового контроля являются достаточно эффектив-

ными, но применяются не сами по себе, а в ходе проведения налоговых проверок. 

Существует два основных вида налоговых проверок: камеральная и выездная, их 

выделяют по территориальному признаку. Камеральная проверка проводится в 

самой ФНС, а выездная – на исследуемом объекте. При этом предметом каме-

ральной проверки в общем случае является налоговая отчетность, а выездной – 

первичные документы и регистры бухгалтерского и налогового учета. Последняя 

является наиболее результативной формой налогового контроля, так как при ее 

проведении выявляется наибольшее количество налоговых правонарушений. 

На данный момент налоговый контроль в Российской Федерации находиться 

на удовлетворительном уровне. Существует объемная нормативно-правовая 

база, регламентирующая многие стороны данной сферы на нескольких уровнях. 

В литературе выделяются четыре таких уровня [7]: 

1 – Конституция РФ (в частности, ст.ст. 57, 71, 75, 76); 

2 – международные акты (например, Лимская декларация руководящих прин-

ципов контроля 1977 г.); 

3 – Налоговый кодекс и иные федеральные законы (так как за налоговые пра-

вонарушения и преступления в ряде случаев наступает административная или 

уголовная ответственность, то к это группе можно отнести УК РФ и КоАП РФ); 

4 – подзаконные нормативно-правовые акты и иные официальные документы 

(различные бюджетные послания Президента РФ, акты Минфина России, при-

казы ФНС России). 
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Несмотря на неплохо развитую нормативно-правовую систему в сфере нало-

гового контроля, законодатель не прекращает актуализировать и расширять ее. 

Так, согласно Федеральному закону № 302-ФЗ был изменен п. 5 ст. 93 НК РФ. 

Такое нововведение улучшило процедуру получения в ходе налоговой проверки 

документов, которые уже были раннее направленны в налоговый орган проверя-

емым объектом.  

Законодатель также проводит работу по развитию процедуры выявления и 

исправления ошибок в работе налоговых органов самим объектом проверки. Так, 

Федеральным законом № 232-ФЗ были внесены изменения в часть 1 НК РФ. Но-

вовведения отразились в п. 7 ст. 45 НК РФ, сегодня налогоплательщик вправе в 

течение 3 лет с момента уплаты налога представить в территориальную налого-

вую инспекцию заявление об уточнении платежа, если он обнаружил ошибку в 

оформлении поручения на уплату налогов, которая не повлекла неперечисления 

необходимых денежных средств в бюджет. Данным способом законодатель кон-

кретизирует сферу самостоятельности налогоплательщиков и реализации своих 

прав в налоговом контроле. 

Если говорить о пробелах в налоговом контроле, законодателю стоит сделать 

упор на эффективную профилактику недопущения нарушения налогового зако-

нодательства, а также пресечения таких правонарушений в сравнении с развитой 

системой их выявления. 

Оценивая выявленные проблемы, для поиска их решений следует обратить 

внимание на организацию выявления рисков нарушения налогового законода-

тельства. В налоговой системе страны не хватает более определенных коэффи-

циентов оценки таких рисков. Необходимо принять углубленную и расширен-

ную классификацию такой оценки, а также выявить новые обстоятельства, кото-

рые могут войти в оценочные факторы риска совершения налоговых правонару-

шений. Для этого законодателю стоит провести работу по изучению всех аспек-

тов финансовой деятельности, отражающих исправность налоговой политики 

организаций. С помощью расширения массива индикаторов риска, налоговые 

органы смогут более качественно проводить работу по пресечению нарушений 

налогового законодательства. 

Анализ данных, представленных Федеральной службой государственной ста-

тистики, указывает на тенденцию к уменьшению количества предприятий в Рос-

сии [6], что также является последствием недоработок налоговой системы. Дан-

ные за последние пять лет о количестве активных и ликвидированных предпри-

ятий собраны в сводную таблицу. 
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Таблица 1  

Число активных и ликвидированных предприятий  

в РФ за 2017-2021 годы 

  
число активных орга-

низаций, единиц 

число ликвидированных организаций, единиц 

всего в том числе однолетних 

2017 3802007 510669 12303 

2018 3433533 622111 13967 

2019 3121865 611755 28846 

2020 2821827 479336 28233 

2021 2644742 368011 20056 

Для большей информативности, построим график динамики изменения числа 

предприятий в России за последние пять лет. 

 
Рис. 3. Динамика изменения доли числа ликвидированных однолетних предприятий 

относительное всех ликвидированных предприятий в России за 2017-2021 гг. 

На графике (рисунок 3) просматривается сокращение числа предприятий, а 

также рост их ликвидации. За предшествующие годы число предприятий, потер-

певших ликвидацию в первый же год существования, повысилось более, чем в 2 

раза. Можно сделать вывод, что налоговым органам следует уделять большее 

внимание процедуре государственной регистрации юридических лиц. Для этого 

необходимо расширять методы оценки и выявления добросовестности и плате-

жеспособности регистрирующихся субъектов, внедрять новые технологии авто-

матизации данных процессов. Данные меры позволят избежать регистрации 

«фирм-однодневок», создаваемых в целях совершения налоговых преступлений, 

а также сократить число организаций, несущих на начальном этапе своей дея-

тельности большие убытки, приводящие к их банкротству. 
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На основе проведенного анализа судебной практики[1, 2, 3, 5] по налоговым 

спорам можно выявить следующие проблемы: наличие пробелов в налоговом за-

конодательстве, а также некачественная работа налоговых инспекторов. 

Важно отметить, что качество налогового контроля во многом определяют 

результаты работы налоговых органов в Российской Федерации, поэтому реше-

ние проблем, существующих в сфере налогового контроля, играет важную роль 

для всего государства [4]. 

В ряде рассмотренных судебных постановлений и определений Арбитраж-

ных судов просматривается существование массивного спектра таких решений 

налоговых органов, связанных с привлечением налогоплательщиков к ответ-

ственности за совершения налоговых преступлений в части исчисления и уплаты 

НДС, налога на прибыль, непредставления в установленный срок налоговой де-

кларации, которых суд признает недействительными, как несоответствующих 

налоговому законодательству РФ. Также существуют случаи признания судом 

расчетов налоговых инспекторов ошибочными в части учета расходов организа-

ции. Все вышеперечисленное говорит о пробелах в работе налоговых органов. 

Поэтому необходимо уделять значительное внимание подготовке кадров для 

налоговых инспекций, проводить углубленную проверку профессиональной 

пригодности действующих инспекторов. Улучшить данный аспект можно с по-

мощью расширения массива способов проверки сотрудников ФНС на проф. при-

годность, а также на коррупционную составляющую, осуществлять своевремен-

ную ротацию персонала, что касается подготовки кадров – для повышения зна-

ний обучающихся в высших учебных заведениях экономической направленности 

необходимо увеличить время взаимодействия студентов с практическими работ-

никами, в частности, сотрудниками налоговых инспекций, которые смогут осве-

тить наиболее важные аспекты их деятельности и, в целом, помогут уяснить роль 

их работы в обеспечении соблюдения налогового законодательства. Данные меры 

помогут снизить неправомерное привлечение налогоплательщиков к ответствен-

ности, а также усовершенствовать налоговое законодательство государства. 

Итак, налоговый контроль в России находиться на удовлетворительном 

уровне. Однако, имеются некоторые проблемы, выражающиеся в недостаточно 

развитом массиве индикаторов риска налоговых преступлений и их коэффициен-

тов, упущениях в процессе государственной регистрации юридических лиц и не-

достаточном грамотности налоговых инспекторов. Мною были предложены спо-

собы решения таких проблем и повышения уровня налогового законодательства. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается упрощенная система нало-

гообложения, особенности ее применения, приводятся статистические данные по 

поступлению налогов, уплачиваемых в связи с применением специальных нало-

говых режимов. Делается вывод о частоте выбора именно этого специального 

режима организациями и индивидуальными предпринимателями по сравнению 

с иными возможными режимами налогообложения, в том числе с целью получе-

ния необоснованной налоговой выгоды. Предлагаются меры по совершенствова-

нию противодействия данной незаконной деятельности как налоговыми орга-

нами, так и при их взаимодействии с правоохранительными органами. 

Ключевые слова: упрощенная система налогообложения, налогообложе-

ние, индивидуальный предприниматель, организация, уклонение.  

 

В настоящее время в Российской Федерации начинающим свою професси-

ональную деятельность организациям и индивидуальным предпринимателям, 

представляется возможность выбора одного из двух вариантов налогообложе-

ния, а именно использования общей или упрощенной системы. Итак, следует рас-

смотреть, что же представляет из себя упрощенная система налогообложения (да-

лее – УСН). УСН – это один из налоговых режимов, который подразумевает под 

собой особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого 

или среднего бизнеса.[4] Переход на упрощенную систему налогообложения 

имеет некоторые ограничения. В основном они одинаковы, как и для организации, 

так и для индивидуального предпринимателя [4], однако, если рассматривать та-

кой критерий как доход, то ограничения существуют только для организаций. 

Также, для применения УСН требуется выполнение ряда условий, указанных в 

главе 26.2 НК РФ [1]. 

                                                            
1 © Рябинова А. О. 2022. 
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Важнейшим преимуществом использования упрощенной системы налого-

обложения является то, что налоги платятся по более низким ставкам, что явля-

ется очень привлекательным для различных организаций. Данный режим заме-

няет собой три налога: НДС, налог на прибыль (налог на доходы физических лиц) 

и налог на имущество. Следует также отметить, что сам учет довольно простой, 

поэтому многие индивидуальные предприниматели без работников ведут его са-

мостоятельно. Налоговая ставка же зависит от выбранного объекта, а если рас-

сматривать регионы, то в некоторых она может быть еще и дополнительно пони-

жена. Именно по этим причинам на данный момент более 3 млн субъектов ма-

лого бизнеса работает по системе УСН. В результате такого масштабного ис-

пользования данного специального режима и поступление данного единого 

налога в бюджеты субъектов Российской Федерации занимает лидирующие по-

зиции среди специальных налоговых режимов (Рисунок 1). Причем данная зани-

маемая позиция держится на протяжение уже нескольких лет, а процент поступ-

ления единого налога продолжает свой рост [2]. 

 
Рис. 1. Динамика поступления налогов, уплачиваемых в связи  

с применением специальных налоговых режимов в 2020 году 

Но даже когда налоговые ставки не такие и завышенные, а организация явля-

ется крупной и достаточно развитой, для того чтобы уплачивать налоги в срок и 

в нужном размере, многие пытаются найти способ обойти государственную си-

стему налогообложения. Для этого некоторые организации используют не-

сколько незаконных способов. Одним из них, например, является фиктивное 

дробление бизнеса. Данный способ заключается в том, что вместо одной органи-

зации регистрируется несколько юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, которые ведут одинаковую деятельность, при этом каждый исполь-

зует упрощенную систему налогообложения. Конечно же, совокупный оборот 

этих компаний, а также общее количество сотрудников не соответствует требо-

ваниям и ограничениям данного специального льготного режима. Данные дей-
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ствия рассматриваются налоговыми инспекторами как уклонение от уплаты со-

ответствующих налогов, что влечет за собой их доначисление с учетом выручки 

всей группы взаимозависимых компаний.  

Разновидностью данного способа уклонения от налогообложения является 

ситуация, когда вокруг одного ООО, которое применяет общую систему налого-

обложения, создаются несколько юридических лиц или индивидуальных пред-

принимателей, использующих упрощенную систему налогообложения и выпол-

няющих одни и те же функции. При этом часть сотрудников переводиться из 

ООО в субъекты, применяющие УСН. Им также передается часть контрактов с 

целью дробления выручки. Таким образом лица, применяющие специальный 

налоговый режим, пользуется льготными ставками единого налога. 

Рассмотрим пример из судебной практики. 

Собственником было зарегистрировано два юридических лица: ООО «Гла-

сис» и ООО «Гласис 3», последнее из которых использовало специальный режим 

налогообложения. Часть рабочих была переведена из ООО «Гласис» в ООО 

«Гласис 3». Конечно же, данный перевод носил лишь формальный характер, по-

скольку они продолжали работать на том же месте, использовали одно и тоже 

оборудование в своей деятельности. То есть фактическое место работы и функ-

ции сотрудников не изменились. Месторасположение данных организаций 

также совпадало.  

Работой с документацией занимались кадровики, бухгалтеры и руководители 

ООО «Гласис». Производственными же процессами занималось ООО «Гласис-

3», при этом здание и оборудование были арендованы у ООО «Гласис». 

В результате разбирательств на судебном уровне трех инстанций на основа-

нии необходимых и достаточных доказательств, представленных инспекцией, 

был сделан вывод о том, что деятельность этих компаний напрямую связана не 

только с получением прибыли, но и с уклонением от уплаты налогов [3]. 

Рассматривая результаты контрольной работы налоговых органов, приведен-

ных в форме 2-НК [2, 5], можно заметить, что количество выездных проверок 

налогоплательщиков, применяющих УСН, значительно меньше камеральных 

(Таблица 1). Это связано в первую очередь с мораторием на их проведение, вве-

денным в 2020 году по причине короновирусной инфекции. Однако количество 

выявленных нарушений при проведении выездных проверок достаточно высо-

кое – 52,94 %. В то же время процент выявленных нарушений при проведении 

камеральных проверок составляет 5,2 %. То есть независимо от количества про-

верочных мероприятий, процент выявленных нарушений может быть доста-

точно высок. В то же время даже такой, казалось бы, небольшой процент выяв-

ленных нарушений при проведение камеральных налоговых проверок повлек за 

собой достаточное начисление платежей. 
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Таблица 1 

Результативность налоговых проверок налогоплательщиков, применяю-

щих упрощенную систему налогообложения 
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зультатам проверок 

Сумма уменьшен-

ных платежей 

В
се

го
 

и
з 

н
и

х
, 

в
ы

я
в
и

в
ш

и
х

 н
ар

у
-

ш
ен

и
я
 

В
се

го
 

и
з 

н
и

х
, 

в
ы

я
в
и

в
ш

и
х

 н
ар

у
-

ш
ен

и
я
 

В
се

го
 

по выездным 

налоговым про-

веркам 

по камеральным 

налоговым про-

веркам 

п
о
 р

ез
у
л
ь
та

та
м

 в
ы

ез
д

н
ы

х
 

п
р
о
в
ер

о
к
 

п
о
 р

ез
у
л
ь
та

та
м

 к
ам

ер
ал

ь
-

н
ы

х
 п

р
о
в
ер

о
к
 

н
ал

о
ги

 

п
ен

и
 

ш
тр

аф
н

ы
е 

са
н

к
ц

и
и

 

н
ал

о
ги

 

п
ен

и
 

ш
тр

аф
н

ы
е 

са
н

к
ц

и
и

 

Налог, взимаемый 

в связи с примене-

нием упрощенной 

системы налогооб-

ложения 

3
4
 

1
8
 

4
7
7
 1

5
8
 

2
4
 7

9
3
 

6
4
3
 7

7
0
 

3
6
 1

0
2
 

1
1
 4

9
1
 

6
 3

8
6
 

4
1
9
 2

0
6
 

3
9
 8

4
8
 

1
3
0
 7

3
7
 

0
 

1
5
 6

9
2
 

Подводя итоги можно сказать, что: 

 по окончанию всех необходимых контрольных мероприятий и на их осно-

вании налоговым органам необходимо получить комплекс достоверных доказа-

тельств, при этом не забыв рассмотреть положительную и отрицательную арбит-

ражную практику по выявленным нарушениям; 

 в дальнейшем появляется прямая необходимость в том, чтобы вес собран-

ные подтверждения находились в материалах налоговых проверок, передавае-

мых в суд, а затем грамотно использовались налоговыми органами в целях 

предоставления своих интересов уже непосредственно в самом суде.  

Но прежде всего важно не забывать, что уклонение от уплаты налогов и стра-

ховых взносов в крупных размерах – это преступление, которое предусматривает 

уголовную ответственность.  
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Аннотация. На сегодняшний день на территории Российской Федерации 

ежедневно осуществляется большое количество импортных операций, которые 

позволяют повышать уровень развитости экономики государства, а также под-

держивать отношений с иностранными партнерами, что очень важно в свете про-

исходящих событий в мире. Однако, среди позитивных моментов есть и отрица-

тельные, которые заключаются в совершении большого числа нарушений при 

осуществлении импортных операций. В связи с этим приобретает все большую 

актуальность проведение контрольных мероприятий таможенными и налого-

выми органами Российской Федерации. 

Ключевые слова: импортные операции, налоговые органы, таможенные ор-

ганы, контроль, проверки.  

 

Говоря об импортных операциях, стоит упомянуть, что они являются одной 

из составных частей внешнеэкономической деятельности (ВЭД). технологиче-

ского процесса создания или разработки, производства и Главными видами ВЭД 

являются экспортные и импортные операции. [2] 

Импортные операции представляют собой вид ВЭД, заключающийся в пере-

мещении товаров на территорию государства от иностранного контрагента.  

Моментом признания импортной операции совершенной является тот мо-

мент времени, когда товары пропущены через государственную границу страны 

контрагента. Это становится возможным лишь после выполнения ряда таможен-

ных процедур, в число которых входит предоставление сведений для статисти-

ческого учета и уплата таможенной пошлины, а также налоговых процедур, в 

состав которых входит уплата налогов.  

При осуществлении импортных операций не возникает новых налогов. Стан-

дартно будут уплачиваться НДС, налог на прибыль и акцизы. Однако при осу-

ществлении импортных операций возникает ряд отличий по указанным налогам:  
                                                            

1 © Сазанович А. А., 2022. 
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1. Происходит изменение порядка исчисления, а также взимания налоговых 

платежей; 

2. Субъект, осуществляющий ВЭД, сохраняет свое право на получение нало-

гового вычета, однако происходит изменение порядка получения вычета, а также 

изменяется и перечень необходимых документов; 

3. Налоговой базой при импортных операциях, согласно ст. 160 НК РФ, явля-

ется сумма таможенной стоимости ввозимых товаров;  

4. Учитываются определенные особенности, при осуществлении операций с 

определенными группами товаров.  

Наряду с уплатой налоговых сборов при осуществлении импортных опера-

ций, субъекту также необходимо будет уплатить таможенную пошлину. Тамо-

женные органы, наряду с ФНС России, будут осуществлять контроль за субъек-

том ВЭД. 

Осуществление ВЭД предполагает под собой осуществление валютных опе-

раций между партнерами из России и заграницы. Данная сфера подвергнута осо-

бому контролю со стороны государства. Правительство РФ, Центральный Банк, 

таможенные органы и ФНС России осуществляют тщательный контроль за осу-

ществлением валютных операций.  

Основными субъектами контроля импортных операций являются налоговые 

и таможенные органы Российской Федерации. [7] Помимо осуществления кон-

троля правильности исчисления, своевременности уплаты в бюджет налогов и 

сборов, которые связаны с осуществлением ВЭД, налоговые и таможенные ор-

ганы осуществляют функции валютного контроля.[6] 

Также, большое значение для осуществления контроля за осуществлением 

импортных операций, имеет создание 1 июля 2021 года национальной системы 

прослеживаемости импортных товаров (Закон от 09.11.2020 № 371-ФЗ). 

Но наибольшую эффективность при осуществлении контроля импортных 

операций дает взаимодействие ФТС и ФНС России.[5] 

Контрольная деятельность ФНС России и ФТС России постоянно модерни-

зируется. Помимо стандартных и всем известных методов контроля, создаются 

новые системы и сервисы, позволяющие усовершенствовать контрольную дея-

тельность, что способствует снижению числа нарушений при осуществлении 

ВЭД и импорта в частности. На сегодняшний день приоритетом совместной ра-

боты является оперативное информационное взаимодействие между таможен-

ными и налоговыми органами, а также скоординированность контрольных меро-

приятий.  

Итак, проведем анализ результатов взаимодействия подразделений таможен-

ного контроля после выпуска товаров с налоговыми органами и результатов ско-

ординированных контрольных мероприятий. 

В 2019 году количество проведенных совместных проверочных мероприятий 

сократилось по сравнению с 2019 годом практически на 15  %. При этом сумма 

доначисленных таможенных платежей, пеней и штрафов возросла более чем на 

40  % и составила 10,5 млрд. руб., сумма взысканий увеличилась 66  % и соста-

вила чуть больше 6 млрд. руб. Всего за указанный период по фактам выявленных 
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нарушений было возбуждено 1807 дел об административных правонарушениях 

и 90 уголовных дел. 

За 2020 год совместно ФНС России и ФТС России было проведено 385 про-

верочных мероприятий. Доначисления по выявленным нарушениям составили 

больше 10 млрд. руб., было взыскано около 2 млрд. руб. Всего за указанный пе-

риод было возбуждено 1748 дел административной направленности и 83 уголов-

ных дела. Не смотря на положительные результаты совместной деятельности 

контролирующих органов, необходимо продолжать работу по совершенствова-

нию взаимодействия между таможенными и налоговыми органами Российской 

Федерации.  

Если говорить о 2021 годе, то за период с января по сентябрь было проведено 

367 проверочных мероприятий. Доначисления составили 5 млрд. 83 млн. руб., 

взыскано – 2 млрд. 763 млн. руб. Всего за указанный период было возбуждено 

1477 дел административной направленности и 63 уголовных дела.[8] Однако 

подводить какие-то итоги еще сложно, поскольку год еще не закончен. 

Таким образом, не смотря на уменьшение числа проведенных проверочных 

мероприятий наблюдается динамика роста доначислений и взысканий денежных 

средств, что говорит о высокой эффективности совместной работы таможенных 

и налоговых органов.  

С 2017 действует система межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ), которая дает возможность органам власти разных уровней, кредитным 

организациям, внебюджетным фондам, и прочим участникам СМЭВ осуществ-

лять обмен данными, которые необходимы для оказания государственных услуг 

гражданам и организациям, в электронном виде. Такой ускоренный электронный 

обмен данными между ФТС России и ФНС России позволяет контролировать пра-

вомерность применения 100  % налоговых вычетов по уплаченному на таможне 

НДС. Поэтому, одним из перспективных направлений совершенствования взаи-

модействия налоговых и таможенных органов, можно считать улучшение каче-

ства обмена и увеличение базы необходимых данных, которые позволили бы уве-

личить эффективность проведения проверок импортных операций. [4] 

Также необходимо продолжить процесс автоматизации некоторых провероч-

ных мероприятий, с целью сокращения затрачиваемого на них времени. Целесо-

образно как можно скорее перевести сайты сервиса по проверке факта поступле-

ния от ФТС России сведений по документам, необходимым для подтверждения 

обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов НДС, а также сайта 

сервиса прослеживаемости товаров, поскольку тестовые версии сайтов не дают 

возможности опробовать полный функционал данных сервисов.  

Также необходимо совершенствовать законодательство, регламентирующее 

порядок взаимодействия налоговых и таможенных органов РФ именно при про-

ведении проверок импортных операций. На сегодняшний день их взаимодействие 

осуществляется в соответствии с Соглашением о сотрудничестве Федеральной та-

моженной службы и Федеральной налоговой службы от 21.01.2010 № 01-69/1, 

№ ММ-27-2/1. Возможно, необходимо создать отдельный законодательный акт, ко-

торый регламентировал бы отдельные аспекты совместной деятельности налого-

вых и таможенных органов.  
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Можно сделать вывод о том, что, несмотря на сокращение числа проверочных 

мероприятий, проведенных при взаимодействии налоговых и таможенных орга-

нов РФ, уровень поступления неуплаченных выплат в бюджет государства зна-

чительно увеличился. Данный факт свидетельствует, что эффективность сов-

местной работы указанных контрольных органов с каждым годом лишь увели-

чивается и совершенствуется, что позволяет им сократить число проверок, но 

при этом повысить выявляемость нарушений. Необходимо продолжить курс, 

направленный на совершенствование и автоматизацию взаимодействия налого-

вых и таможенных органов при осуществлении контроля импортных операций. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ  

С ВЫПУСКОМ И ОБРАЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 

В настоящее время к числу значимых угроз безопасности национальной эко-

номики относят использование рынка ценных бумаг. Операции с ценными бума-

гами характеризуются максимальной быстротой совершения и минимальными 

издержками. Криминализация РЦБ на сегодняшний день одна из основных про-

блем на рынке финансов. 

Рынок ценных бумаг – это, в первую очередь, одна из составляющих финан-

совой политики, при совершенствовании которого сможет развиваться рыночная 

экономика страны, а в дальнейшем, материальное благосостояние народа. 

Основными торговыми площадками отечественного фондового рынка счита-

ются МосБиржа и РТС (размер продаж превышает 95 %), они почти на 80 % охва-

тывают обращение совершенно всех внутренних биржевых сделок с ценными бу-

магами в Российской Федерации. Повседневный размер продаж на данных площад-

ках имеет изменение в границах от 300 до 500 млн. долл. США. (рис. 1, 2). 

Отличие между биржами заключается в: 

Построение индекса основанного на стоимости акций (Индекс РТС выража-

ется в долларах США, индекс МосБиржи в рублях); 

Расчете индекса по акциям (РТС-50 эмитентов, МосБиржа-30 эмитентов); 

Объеме торгов (объем торгов РТС ниже, чем объем торгов МосБиржи) 

Перейдя к рыночным отношениям, наше правительство было вынуждена пре-

образовать отстроенную годами социалистическую концепцию экономики, что 

повлекло возникновение прежде не популярных нашему обществу финансовых 

явлений и институтов, которые стали причиной возникновения новых видов со-

циальных отношений, не всегда регулируемых законными способами и контро-

лируемых со стороны государства. Пренебрежительный подход к справедливым 

законам экономики при формировании стратегии страны в сфере экономиче-

ского и фондового рынков зачастую приводит к глубочайшим финансовым и об-

щественно-политическим кризисам. 
                                                            

1 © Соковикова Е. С., 2022. 
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Рис. 1. Объем ежедневных торгов  

на торговой площадке Мос.Биржа  
Рис. 2. Объем ежедневных торгов  

на торговой площадке РТС 

РЦБ считается опорой для цивилизованной экономики, а злоупотребления на 

рынке могут нанести значительный финансовый ущерб. 

Таким образом, на данный момент РЦБ считается одним из усиленно разви-

вающихся разделов экономики Российской Федерации. Данная область, в кото-

рой создаются источники экономического роста, сосредотачиваются и распреде-

ляются вложенные средства. Результатом этого является активация деятельности 

криминальных структур в этой сфере. 

Значительная социальная угроза правонарушений, которые совершаются на 

РЦБ, огромное количество потерпевших и значительный финансовый вред де-

лают борьбу с ними весьма актуальной. 

Уголовное законодательство государств с сформированными и формирую-

щимися фондовыми рынками включают огромное количество составов правона-

рушений, совершаемых на РЦБ. 

Из них наиболее значимыми считаются правонарушения, совершаемые не-

добросовестными инвесторами, менеджментом компаний, аналитиками. Борьба 

с ними считается приоритетным направление почти для всех развитых и разви-

вающихся фондовых рынках мира. 

К основным правонарушениям можно отнести: 

Использование инсайдерской информации 

Использование инсайдерской информации способствует несправедливому 

перераспределению прибыли от менее информированных трейдеров к наиболее 

информированным. Это нарушает достоверное ценообразование и равноправие 

обстоятельств конкурентной борьбы. Инсайдерская торговая деятельность не со-

блюдает соответствие данных в ценах, что затрудняет достижение производи-

тельности рынка в информационном значении. Помимо этого, применение ин-

сайдерской информации приводит к разбалансировке между распределением де-

нежных средств капитала и распределением риска. Тем самым происходит несо-

ответствие рынка финансов направленности РЦБ, а достижение эффективного 

размещения ресурсов в экономике оказывается неосуществимым. 

Манипуляция ценами 
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Манипулирование ценами на фондовом рынке ликвидирует достоверность 

ценообразования, вводит в заблуждение трейдеров относительно настоящего ры-

ночного спроса и предложения, что приводит к неверным решениям трейдеров и 

как результат – утрата вложений. Манипулирование максимально изменяет ин-

формацию, содействуя измененному распределению ресурсов в экономике. Ма-

нипуляцию ценами можно рассматривать как причину возникновения иррацио-

нального поведения РЦБ и появление «спекулятивных пузырей». 

Манипулирование рынком непосредственно связано с процессами отмыва-

ния прибыли, полученной незаконным способом. С развитием информационных 

технологий в значительной мере наблюдаются мошеннические схемы, которые 

реализуются при поддержке сети Интернет. Некоторые мошеннические схемы, 

присутствующие в этой сети: 

1. «Увеличить и сбросить» (Pump&dump) – рыночные манипуляции, заклю-

чаются в извлечении прибыли от результата реализации ценных бумаг, необхо-

димость которых сформирована искусственным путем. Мaнипулятор выдает 

себя за осведомленный субъект и распространяет не достоверную информацию 

об эмитенте, создавая высокий спрос и помогая приумножению стоимости кон-

кретных ценных бумаг. Затем осуществляется их отпуск по увеличенным ценам. 

Уже после аналогичных манипуляций цена возвращается к начальной, а инве-

сторы остаются ни с чем. Данный прием используется в условиях недостатка или 

отсутствия информации о компании, ценные бумаги которой не часто торгуются. 

2. «Надежное» вложение капитала (The "Risk-free" Fraud) – При помощи Сети 

интернет разносятся инвестиционные предложения, предписывающие высокий 

уровень дохода при низком уровне риска. В большинстве случаев, это предложе-

ние несуществующих, но крайне популярных проектов, подобных инвестициям 

в высоколиквидные ценные бумаги банков, телекоммуникационные фирмы, до-

пускающих безусловное обязательство банков возврата денежных средств. 

3. Обман с применением банков (Prime Bank Fraud) – выдавая себя за агентов 

распространенных финансовых компаний, мошенники предоставляют трейде-

рам инвестиции денежных средств, без гарантии обязательства вернуть их с до-

статочно высокими процентами прибыли. 

За 2019 год Банком России было выявлено 15 преступлений с ценными бума-

гами, классифицируемых как манипулирование рынком. Ниже приведен струк-

турный анализ в динамике за последние 5 лет выявленных Банком России пре-

ступлений с ценными бумагами, связанных с неправомерным использованием 

инсайдерской информации и манипулированием рынком (таблица 1). 

Данные таблицы свидетельствуют об увеличении числа выявленных случаев 

манипулирования рынком акций и на валютном рынке. В целом наибольшую 

долю в общем количестве выявленных преступлений на рынке финансов зани-

мают сегменты рынка акций (более 50 %) и рынок паев (почти 28 %). 
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Таблица 1 

Общее число преступлений в России, связанных  

с неправомерным использованием инсайдерской информации  

за 2015–2019 гг. 

Год Число преступлений по видам неправомерных сделок с ценными 

бумагами и биржевыми активами, шт. 

Манипулирование рынком Неправо

мерное 

использо

вание 

инсайдер

ской 

информа

ции 

Всего 

Рынок 

акций 

Рынок 

облигаци

й 

Рынок 

паев 

Рынок 

товаров, 

валютны

й рынок 

       

       

       

       

       

Всего       

Манипулирование ценами и использование инсайдерской информации при 

заключении сделок с ценными бумагами отрицательно сказывается на уровне за-

щиты трейдеров и угрожает экономической стабильности. 

Помимо этого, растет количество масштабных мошенничеств в торговле 

частными инвестициями. Начинают свое существование фирмы, занимающиеся 

сбором денежных средств с граждан под достаточно высокие проценты, разно-

образные средства, аккумулирующие сбережения людей с целью извлечения ди-

видендов. Распространяются действия высококвалифицированных участников 

фондовых бирж по замене высоколиквидных инструментов РЦБ на необеспечен-

ные активами акции, облигации и векселя фирм-однодневок. 

В последнее время особую тревогу порождает деятельность сформированных 

противозаконных группировок в экономике. Она заключает в себе безграничные 

возможности легализации незаконно полученной прибыли и стремительное из-

влечение сверхприбылей. Криминально направленные общественные группы 

стремятся интегрироваться и закрепиться в сфере экономики для распростране-

ния своего воздействия на основные сферы и направления финансовой деятель-

ности. На данный момент в России контролируются не менее 500 крупных хо-

зяйствующих субъектов. Криминальные группы максимально быстро прини-

мают участие в действиях на фондовом рынке, сознательно приобретают акции 

крупных промышленных предприятий. Банковская система, внешнеэкономиче-

ская сфера, целенаправленные государственные программы (приватизация, ин-

вестиции и т. д.) также испытывают значительное влияние со стороны крими-

нала. 
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Групповой способ совершения правонарушений – это особая модель проти-

возаконной деятельности, содействующая совершению наиболее тяжких, подго-

товленных, а также организованных правонарушений. Данная форма предпола-

гает более значимую долю угрозы для людей. Увеличение организованной пре-

ступности подвергает значительной угрозе весь социум. Совершение правонару-

шение группой лиц является одной из стандартных конфигураций преступной 

деятельности. Согласно определенным экспертным оценкам, на посягательства 

в области экономики приходится от 50 до 70 % всех совершаемых правонаруше-

ний членами созданных противозаконных групп. 

В Российской Федерации РЦБ практически не защищен от подобного рода 

правонарушений. Причинами этого могут быть: 

несовершенство законодательства РФ; 

отсутствие у правоохранительных органов опыта и методик борьбы с анало-

гичными правонарушениями; 

отсутствие результативной системы информирования граждан о данных пра-

вонарушениях; 

недостаток необходимой правовой основы; 

 экономическая и юридическая некомпетентность населения, способствую-

щая действиям мошенников на РЦБ. 

Вопреки активному реагированию правоохранительных органов на активиза-

цию созданной преступности, изменить направленность ее эскалации невоз-

можно. Этому помогает нехватка общественно-политической воли в создании 

препятствий развития организованной преступности, коррумпированность госу-

дарственного аппарата, крупные рынки сбыта, прозрачность границ и отсталость 

специального законодательства, предусматривающего эффективные меры про-

тиводействия с организованной преступностью и коррупции. 

Реалии современности свидетельствуют о несоответствие явлений, соверша-

ющихся в сфере защиты рынка ценных бумаг. Существует склонность роста уго-

ловно-правовых запретов, направленных на охрану РЦБ как обязательного эле-

мента экономики, необходимого для ее непрерывного совершенствования и вы-

рабатывания привлекательности для трейдеров. Это свидетельствует о повышен-

ной концентрации внимании государства к охране РЦБ и попытке обеспечить его 

эффективное функционирование не только нормами гражданского и админи-

стративного права, но и уголовно-правовым механизмом. Но, имеется непосто-

янность уголовно-правовых запретов, их малоэффективность, отрицательно от-

ражающаяся на восприятии содержания определенных норм. 

Рационально, во-первых, выстраивать линию уголовно-правового обеспече-

ния, исходя из сферы посягательства на общественные отношения, что даст воз-

можность сделать запреты наиболее устойчивыми с опорой на положительные 

предписания;  

во-вторых, необходимо совершенствовать подготовку и специальные знания 

у сотрудников правоохранительных органов сфере экономических преступле-

ний, в том числе особенностей выпуска и обращения отдельных видов ценных 

бумаг, других аспектов правового регулирования фондового рынка. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме правового регулирования налого-

вого контроля. Налоговый контроль обеспечивает поступление налоговых дохо-

дов в бюджеты всех уровней; способствует укреплению налоговой дисциплины 

и финансового правопорядка; выполняет охранительную функцию и превентив-

ную функцию, которая способствует предупреждению новых налоговых право-

нарушений. В настоящее время существуют проблемы в сфере правового регу-

лирования налогового контроля, они требуют быстрого решения. 

Ключевые слова: налоговый контроль, совершенствование налогового кон-

троля, налоговая система, бюджет, налогоплательщики. 

 

Налоговый контроль важен для финансовой системы нашей страны.  

В процессе осуществления любой деятельности могут возникать те, или иные 

трудности. Так и при осуществлении налогового контроля государственными ор-

ганами есть определенные трудности.  

Можно выделить следующие основные проблемы: 

1. Налоговое законодательство постоянно меняется, поэтому возникают 

сложности с его применением и контролем за исполнением. Иногда необходимо 

время, чтобы заполнить пробелы при применении нового нормативного акта 

разъяснениями и дополнительными инструкциями. Китайскому мыслителю 

Конфуцию приписывают слова «Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен». Эта 

фраза актуальна и по сей день. Когда постоянно меняется нормативная база, 

очень трудно выстраивать безошибочно работу бизнесу, планировать деятель-

ность и инвестиции. Еще уместно привести высказывание Наполеона: «Безопас-

ность и собственность могут существовать лишь в таком государстве, где нало-

говая норма не меняется каждый год». 

2. В связи со сложностью расчетов существуют проблемы при исчислении не-

которых налогов. Чем противоречивее и запутаннее налоговые законы и нормы, 

тем больше проблем возникнет при проведении контрольных мероприятий. 
                                                            

1 © Такмаков С. А., 2022. 
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3. Несправедливые налоги, таковыми их считают не только налогоплатель-

щики, но и некоторые законодатели. Например, транспортный налог. Собирае-

мость его значительно ниже остальных имущественных налогов – это 70 % по 

сравнению с 87 % (по данным за 2019 г.). А за 2020 год (по предварительным 

данным на 1 декабря 2021г.) оплатили только 60 % налогоплательщиков данного 

налога. Для контроля за выполнением обязательств необходимо задействовать 

значительные ресурсы. При замене транспортного налога топливным сбором, со-

бираемость увеличится и упростится контроль.  

4. Невысокая результативность налогового контроля поступления налоговых 

платежей и сборов в бюджеты различных уровней. Отличие ставок, льготных ка-

тегорий по регионам страны. К примеру, упомянутый выше транспортный налог: 

из Таблицы 1 видно различие ставок по регионам. В Югре, по сравнению с Ин-

гушетией, для обладателя Mercedes-Benz налог будет выше в 3 раза. 

Таблица 1 

Транспортный налог в разных регионах России, руб. в год. 

Марка ТС Ингушетия Забайкалье Крым Югра Магадан 

Lada Granta (87 л.с.) 435 609 435 435 609 

Skoda Octavia (150 л.с.) 1 035 1 500 1 050 1 050 1 500 

Toyota Camry (181 л.с.) 1 810 3 620 5 430 7 240 2 715 

Audi A6 45FSI (245 л.с.) 7 350 8 085 18 375 14 700 5 635 

Mercedes-Benz G63 AMG (585 л.с.) 23 400 38 025 58 500 70 200 26 325 

5. Использование бизнесом схем по уходу от налогов, а также оптимизации 

налоговой нагрузки с использованием «серых» схем. По мнению многих бизнес-

менов, полностью честно вести бизнес и платить все налоги просто невозможно, 

т.к. будешь работать в убыток, в лучшем случае только на зарплату сотрудникам, 

а это экономически не выгодно. Такие схемы разрабатывают тщательно и ис-

пользуются все возможные пробелы в законодательстве. Соответственно и кон-

тролировать таких «находчивых» налогоплательщиков не просто. 

6. Существование фирм-однодневок является выгодным для бизнеса, не-

смотря на высокий риск использования данных услуг, т.к. существует коррупци-

онная составляющая, и бизнес для решения своих вопросов нуждается в неучтен-

ных средствах. Налоговые органы постоянно «ведут войну» с фирмами – одно-

дневками, которые трудно контролировать из-за небольшого срока деятельно-

сти, а при регистрации непросто определить, чем и как будет заниматься новая 

фирма. Есть риск добросовестной компании малого бизнеса попасть под шаблон 

фирмы-однодневки, как правило при неумелом веднии бизнеса. А бывает и 

наоборот, когда фирма, с фиктивной деятельностью выходит на международный 

уровень. 

7. Существенный разрыв между уровнем налогообложения и финансовыми 

возможностями налогоплательщика. Например, подоходный налог в России – 

исчисляется пропорционально полученным доходам, а не по прогрессивной 

шкале, из-за этого работники зачастую согласны получать не всю заработную 

плату официально, т.к. зарплата в конверте будет выше. Выгодно работодателю 

и работнику, и проконтролировать налоговым органам это затруднительно.  



366 

8. Самой значительной проблемой налогового контроля являются офшоры, в 

которые выводится не только прибыль организации, как в других странах, но и 

часто – активы. Несмотря на принимаемые меры борьбы с оттоком капитала, в 

2020 году чистый отток капитала из нашей страны увеличился более чем в два 

раза по сравнению с 2019 г. «Сальдо финансовых операций частного сектора по 

итогам 2020 года сложилось в размере 47,8 млрд долларов США против 22,1 

млрд долларов США годом ранее», – говорится в сообщении Банка России. Рос-

сия находится на четвертом месте в рейтинге стран по доле ВВП в офшорах – 

там находится 46 % ВВП. Все крупнейшие торговые сети, сельхозпроизводи-

тели, переработчики зарегистрированы также в офшорах. Значительная доля ме-

таллов, нефти, леса экспортируется так же с использованием офшоров. Поэтому 

осуществлять контроль за данными организациями значительно сложнее, т.к. за-

конодательство по отношению к офшорам лояльно, не со всеми странами суще-

ствует договор об обмене информацией. 

9. Быстрыми темпами развивается цифровая экономика. Интернет – бизнес 

не имеет территориальных границ. Необходимо менять законодательство и со-

ответственно развивать налоговый контроль в этой сфере. 

10. Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 меняет сложив-

шийся уклад жизни, сферу налогообложения это тоже затронуло. Приходится 

вносить значительные поправки в налоговое законодательство, а также и в осу-

ществление налогового контроля. 

Эффективность управления государственными финансами напрямую зависит 

от того, на сколько отлажено работает система налогового контроля. Контроли-

рующие налоговые органы должны восприниматься налогоплательщиками не 

как «карательные» органы, а как консультирующие и помогающие выстроить ра-

боту бизнеса таким образом, чтобы организация смогла открыто и честно рабо-

тать, платить налоги в полном объеме, и при этом получать прибыль. Но для 

этого необходимы определенные изменения в налоговой системе, а также в част-

ности в системе налогового контроля. Возможно будет использован опыт зару-

бежных стран, но в адаптированной для нашей страны форме. В 90-х годах при 

перестройке налоговой системы после развала Советского Союза уже прибегали 

к опыту Франции. 

Рассмотрим возможные направления совершенствования налогового кон-

троля, которые уже вводятся или планируются в ближайшее время. 

1. В 2021 году налоговое законодательство России приводится в соответствие 

с внесенными поправками в Конституцию. После обновления Налогового ко-

декса возможно наступит некоторая стабильность законодательства, а это очень 

важно для бизнеса, это дает уверенность в ближайшей перспективе. Для налого-

вого контроля постоянные изменения также несут негатив, т.к. нечестные нало-

гоплательщики используют недоработки в свою пользу. И контролирующим ор-

ганам необходимо время для разработки мер по пресечению незаконных схем. 

Если реже будут вноситься поправки в НК РФ, то и меньше будет ошибок в при-

менении действующих норм и нормативов, которые допускаются не по умыслу, 

а из-за того, что пропустили очередное изменение.  
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2. Необходимо сделать налоговую систему более справедливой по отноше-

нию к налогоплательщикам, не только находящимся в разных экономических 

условиях, но и с учетом общего экономического пространства для всех субъек-

тов налога и единого механизма регулирования налогообложения. В частности, 

внести изменения в подоходный налог, заменить транспортный налог на топлив-

ный. Уже на протяжении многих лет идет спор по справедливости и актуально-

сти данных налогов, что говорит о необходимости изменений. У контролирую-

щих органов и налогоплательщиков разные интересы. И противостояние приво-

дит к сокращению собираемости налогов. 

3. После интеграции законодательства о контрольно-кассовой технике в зако-

нодательство о налогах и сборах, контроль можно будет осуществлять бескон-

тактно, применяя единые правила контроля за деятельностью налогоплательщи-

ков, это снизит административную нагрузку на налогоплательщиков. 

4. С 2021 года у налоговых органов появилась возможность получать от Банка 

России необходимые документы и сведения, составляющие банковскую и нало-

говую тайну, которые необходимы в рамках осуществления налогового кон-

троля. 

5. В 2021 году продолжится проект по масштабной маркировке товаров. С 

целью изгнания с рынка контрафакта. К 2024 году в России будет создана единая 

национальная система маркировки и прослеживания товаров. Информационный 

ресурс «Маркировка» будет интегрирован с ресурсом по контролю НДС и кон-

трольно-кассовой технике. Это поможет налоговым органам осуществлять более 

тщательный контроль в реальном времени за каждой единицей продукции, под-

лежащей обязательной маркировке. А также контролировать возврат НДС поку-

пателем.  

6. Внедрение и постоянное обновление информационных технологий в ра-

боту налоговых органов помогает в проведении контроля за деятельностью нало-

гоплательщика, оперативно связываться через личный кабинет при необходимо-

сти уточнения и получения информации в рамках осуществления налогового 

контроля. 

7. Цифровая экономика – это уже реальность наших дней. Но законодатель-

ство не успевает за ее развитием. Информационные технологии открывают воз-

можность вести бизнес из любой точки мира. Это очень затрудняет осуществле-

ние налогового контроля. В решении данной проблемы поможет определение 

места реализации по местонахождению непосредственного покупателя товара 

или услуги, утвержденного на законодательном уровне. Создание специального 

программного обеспечения для идентификации электронных сделок.  

8. Снижение порога требований для возможности использования большим 

числом налогоплательщиков налогового мониторинга. Это значительно упро-

стит налоговый контроль и снизит административную нагрузку. 

9. Стала очень популярной мера контрольно-предупредительного воздей-

ствия на налогоплательщика – «убеждение под давлением». Контролирующие 

органы предлагают организации добровольно пересмотреть свои налоговые обя-

зательства и доплатить налоги в бюджет, согласно определенным инструкциям. 

Эта мера очень эффективна, т.к. обычно фирма соглашается доплатить налоги, 
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даже в случае неоднозначности ошибок или неочевидности нарушений, и избе-

жать налоговой проверки. Это не затратный и простой метод налогового кон-

троля. Скоро сумма «добровольных» доплат уже догонит начисления по резуль-

татам проверок. 

10. Необходимо изменить законы по отношению к офшорным предприятиям. 

Налоговые органы должны получить контроль за производителями товаров и 

услуг согласно месту их производства. Установить пошлины на вывоз капитала 

из России. Отменить налоговые льготы для предприятий, владельцы которых 

имеют регистрацию в офшорах. Развитие собственных международных оффшор-

ных зон. Созданные в России специальные экономические зоны (25 территорий) 

не имеют ничего общего с иностранными. Они не популярны, т.к. не дают осо-

бых преимуществ. Но это направление новое для нашей страны, возможно ситу-

ация изменится в ближайшие годы. 

11. С 2022 года предполагается ввести единый налоговый платеж – это уплата 

всех налогов одной платежкой. Уплаченную в бюджет сумму налоговые органы 

по установленным Налоговым кодексом РФ правилам будут распределять в 

уплату налогов, пеней, процентов и штрафов. При этом должны исключиться 

случаи, при которых долгое время по одним налогам (в один уровень бюджета) 

числилась переплата, а по другим – недоимка. 

12. Одним из главных направлений в усилении налогового контроля и обес-

печения его эффективности является создание налогового суда. Можно исполь-

зовать опыт зарубежных стран. Рассмотрение налоговых споров должно прово-

диться специалистами с соответствующей подготовкой и знаниями в области 

налогообложения с учетом особенностей налогового законодательства. 

Возможно в 2021 году налоговое законодательство России будет приведено в 

соответствие с внесенными поправками в Конституцию. После обновления 

Налогового кодекса наступит стабильность законодательства, а это очень важно 

для нашей экономики. Налоговый контроль станет более результативным, пере-

строится под изменяющуюся экономическую ситуацию. Контролирующие нало-

говые органы станут восприниматься налогоплательщиками не как «каратель-

ные» органы, а как консультирующие. 

Хочется надеяться, что предложенные рекомендации совпадут с мнением 

профессионалов. Совершенствование налогового контроля приведет к созданию 

эффективной налоговой системы, гарантирующей поступления налоговых дохо-

дов в бюджеты с максимальным соблюдением прав и интересов налогоплатель-

щиков.  
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Аннотация. В рамках своей деятельности правоохранительные органы 

должны не только выявить факт совершения преступления, но и сформировать 

достаточную доказательную базу по делу с целью раскрытия и расследования 

преступления, а также минимизации возможности виновных лиц уйти от ответ-

ственности. В зависимости от особенности совершаемых преступлений суще-

ствуют различные методы и приемы сбора доказательств. Так для успешного вы-

полнения своих задач в рамках работы по преступлениям экономической направ-

ленности сотрудникам необходимо обладать базовыми знаниями в области нало-

гообложения, а также знать и уметь применять существующие методы и приемы 

контроля по уплате акцизов в бюджет. В связи с этим необходимо проанализи-

ровать особенности и порядок взимания акцизов. 

Ключевые слова: акцизное налогообложение, подакцизные товары, виды 

налоговых ставок, налоговые вычеты, проблемы и перспективы развития акциз-

ного налогообложения в Российской Федерации. 

 

После распада СССР, в современной России акцизное налогообложение вво-

дится законом № 1993-1 «Об акцизах» от 01.01.1992 г. Данный закон с много-

численными поправками просуществовал до 2001 г. В последующее время ак-

цизное регулирование осуществляется главой 22 НК РФ. Акцизное налогообло-

жение играет важную роль, поскольку акцизами облагается широкий перечень 

товаров и пополняемость бюджета за счет взимания акцизов является важным 

показателем.  

Акцизы в Российской Федерации устанавливаются на несколько категорий: 

 на высокорентабельную продукцию в целях изъятия в федеральный бюд-

жет сверхприбыли, полученной от как от сферы производства товаров, так и от 

реализации; 

                                                            
1 © Татаринович М. Р., 2022. 
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 на социально вредные товары, наносящие урон здоровью человека, в целях 

ограничения их потребления (алкогольная и табачная продукция). 

По своей основе налоги выполняют ряд различных функций. В рамках рассмот-

рения акцизного налогообложения важной функцией является регулирующая. Она 

заключается в том, что товары, ввозимые из-за рубежа также облагаются акцизами, 

с целью защиты отечественных производителей. 

Плательщиком акцизов является конечный потребитель, однако юридически 

плательщиками выступают организации, занимающиеся производством и реали-

зацией подакцизных товаров. Главным фактором широкого распространения ак-

цизов является то, что они приносят значительную фискальную выгоду и имеют 

высокую скорость получения. Акцизами не облагаются товары первой необхо-

димости. 

Перечень подакцизных товаров установлен ст. 181 НК РФ и содержит в себе: 

 спирт этиловый из всех видов сырья; 

 спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 

9 %; 

 алкогольная продукция, в том числе спирт питьевой, водка, ликероводоч-

ные изделия, коньяки, вино, пиво и иная пищевая продукция с объемной долей 

этилового спирта более 0,5;  

 табачная продукция; 

 легковые автомобили; 

 мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт(150л.с.); 

 автомобильный бензин; 

 дизельное топливо; 

 моторные масла для дизельных и инжекторных (карбюраторных) двигате-

лей; 

 прямогонный бензин. 

На подакцизные товары существует 3 вида ставок: 

1) твердые – в абсолютной сумме. Объем реализованных (переданных) подак-

цизных товаров в натуральном выражении; 

2) адвалорные – в процентах к стоимости. Стоимость реализованных подак-

цизных товаров, исчисленная по ценам, определяемым в соответствии со ст.40 

НК РФ, без учета акцизов и НДС; 

3) комбинированные – в абсолютной сумме +  % к стоимости. Объем реали-

зованных подакцизных товаров в натуральном выражении + стоимость реализо-

ванных подакцизных товаров, исчисленная по ценам, определяемым ст. 105.3 

НК РФ, без учета акцизов и НДС. 

Налоговый период по уплате акцизов составляет календарный месяц. Уплата 

акциза при реализации (передаче) налогоплательщиками произведенных ими по-

дакцизных товаров производится исходя из фактической реализации (передачи) 

указанных товаров за истекший налоговый период не позднее 25-го числа ме-

сяца, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмот-

рено статьей 204 НК РФ. 
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Государство ставит перед собой первостепенную задачу, реализуемую по-

средством акцизного налогообложения, заключающуюся в том, чтобы население 

отказывалось от вредных привычек.  

Снижение употребления населением алкогольной и табачной продукции, 

позволило бы государству значительно снизить объем средств, выделяемых в 

сферу здравоохранения. Борьба с алкоголизмом, также помогла бы снизить ко-

личество преступлений, совершаемых населением в нетрезвом виде.  

Однако необходимо обратить внимание на тот факт, что не во всех случаях 

увеличение ставки акцизов имеет положительный эффект. Так за последние 5 

лет, ставка акциза на крепкий алкоголь выросла на 138 %, и в связи с увеличе-

нием акцизов увеличился объем производства контрафактной алкогольной про-

дукции, которая наносит урон здоровью населения. 

Проведение контрольных мероприятий сотрудниками Росалкогольрегулиро-

вания показывает довольно высокие результаты. Так МРУ Росалкогольрегули-

рования по Южному федеральному округу при анализе данных ЕГАИС и декла-

раций ООО Винзавод «Курсавский» было установлено значительное несоответ-

ствие объемов производства алкогольной продукции (вина) и использованных 

федеральных специальных марок. 

Экономическая направленность государства в области акцизного налогооб-

ложения должна обеспечивать доходность и стабильность в различных сферах 

жизни общества, к ним также относится и предпринимательская деятельность. 

Пополняемость бюджета должна обеспечиваться за счет общего экономического 

роста в стране, а не за счет ужесточения налоговой политики государства. Только 

в таком случае будет возможен подъем экономики страны. 
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COVID-19. Но хочется сказать, что этот вирус затронул не только демографиче-

скую ситуацию, но и оказал существенное влияние на экономику Российской 
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За последние два года на нашу страну обрушилась масса событий.[3; 6; 7; 8] 

Начиная короновирусом и заканчивая противостоянием России и США. А между 

ними и всеобщая вакцинация, конфликт Азербайджана и Армении, в разрешении 

которого Россия тоже приняла участия, новый вирус Омикрон. Пройдя через все 

это, мы будем вынуждены реализовать специальную военную операцию. Эти со-

бытия повлияли на вектор социально-экономического развития нашего Великого 

государства. 

Все началось с 2020-ого года. В Китае объявили о распространении смертель-

ного вируса-COVID-19. Тогда все российские граждане думали, что это все нас 

не коснется, это все где-то далеко, но только не у нас. Но, к сожалению, короно-

вирус «захватил» и Российскую Федерацию. Сначала мы сидели на изоляции, 

дети в школах и студенты перешли на дистанционное образование, многие ком-

пании работали удаленно. Безусловно, это прогресс с научно-технической точки 

зрения, но все же на уровень образования понизился. Многие фирмы закрылись, 

людей сократились. Например, я из небольшого городка во Владимирской обла-

сти – Кольчугино. Все те ИП, арендаторы, которые остались без работы, были в 

панике, они не знали куда идти и на что жить. А ведь во многих семьях, оба ро-

дителя оставались без работы, приходилось экономить. На полках в магазинах 

продуктов, таких как соль, сахар, масло, пищевая сода, практически не остава-

лось. Люди жили одним днем, они думали, что все скоро закончится концом 
                                                            

1 © Терехова Д. Г., 2022. 
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света или мировой войной. Ну, так все-таки. Как же все это отразилось на эконо-

мике? В крупнейших развитых странах снижение ВВП в 2020 г. стало рекордным 

за всю послевоенную историю. В то же время экономика России достигла допан-

демийного уровеня уже во втором квартале 2021 года. 

Совместные действия Центрального Банка России и Министерства финансов 

по балансировке денежно-кредитной и бюджетной политик усилили положи-

тельные эффекты. Действия Правительства Российской Федерации по под-

держке доходов населения, путем прямых выплат гражданам и субъектам МСП, 

и отсрочки по сбору платежей, увеличили бюджетные расходы [1]. «Относи-

тельно невысокая по сравнению с развитыми экономиками доля услуг в ВВП 

России в данном случае сыграла в плюс» [4]. 

Вторым событие, которое повлияло на развитии экономики РФ, являются 

санкции, введенные для обрушения экономики, в условиях проведения специаль-

ной военной операции. Украина, поддерживаемая 140 странами мира, находящи-

мися под военным контролем США, готова бороться до конца. Если сами жители 

Украины понимают, что не того соперника им, если так можно сказать, «назна-

чили», то страны Европейского Союза и Северной Америки всерьез уверены в 

своем «звездном часе». И если специальная военная операция, в которой задей-

ствовано всего 10 % войск Российской армии может не сказаться на экономиче-

ском состоянии государства, то санкционное давление уже дает о себе знать. 

Выступления предпринимателей и ценники в магазинах свидетельствуют со-

вершенно точно о значительной годовой продовольственной инфляции. Эффект 

переноса валютного шока в розничные цены полностью реализуется в течение 6 

месяцев. Ажиотажный спрос вкупе с валютным шоком – привел к разгону цен. 

Отключение производителей от банковской системы и невозможность кредито-

вания оборотных средств вынудили уже поставщиков поднимать цены и требо-

вать 100 %-й предоплаты. При этом платежи совершаются по "договорному 

курсу", что требует новых кредитных денег, которых в экономике нет. Физиче-

ское истощение складских запасов можно проиллюстрировать на примере дефи-

цита офисной бумаги. Ее главные производители в России были вынуждены 

остановить производство по причине отсутствия химического реактива, необхо-

димого для отбеливания целлюлозы и поставляемого монополистами через Фин-

ляндию. Логистический коллапс, в том числе из-за отказа ряда крупных западных 

транспортных компаний работать с Россией, также поставил под большой вопрос 

просто сам ввоз необходимых – зачастую уже оплаченных – товаров в страну. Тот 

же самый отбеливатель целлюлозы – производится во многих странах Юго-Во-

сточной Азии, однако транспортные компании не хотели доставлять его через рос-

сийско-китайскую границу напрямую, а только через финский порт Котку. 

Но помимо всего страдают и другие страны. Возьмем Казахстан. «Казахстан 

включен практически во все интеграционные проекты России. А тенге фактиче-

ски привязан к рублю. Если смотреть на график курсов падения валют, то мы 

увидим почти идентичную картину», – говорит научный сотрудник Московского 

центра Карнеги, эксперт по Китаю и Центральной Азии Темур Умаров, коммен-

тируя невозможность устойчивого развития Казахстана в новых условиях. 
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Пришло время рассмотреть, как происходило социальное развитие в нашем 

государстве, в эти не простые времена. Пандемия в России началась с конца 

марта 2020 г., а общая смертность от всех причин стала возрастать с мая. Эта 

дополнительная смертность по отношению к соответствующему периоду про-

шлого года повышается уже в течение 12 месяцев – по апрель 2021 г. включи-

тельно. За это время она поднялась на 499 тыс. человек. За такой же период в 

предшествующие годы смертность ежегодно не повышалась, а снижалась в сред-

нем по 40 тыс. человек. Поэтому упущенная смертность составила около 540 тыс. 

человек.  

Коэффициент смертности в расчете на 1000 человек населения в докризисном 

2019 г. составлял 12,4. А за год увеличения смертности он поднялся до 14,7. Из 

20 крупных стран мира, представленных на мировом саммите, дополнительная 

смертность в России в кризис 2020–2021 гг. в разы выше, чем в других странах. 

Например, она в 1,4 раза выше, чем в Бразилии, которая по числу зараженных 

коронавирусом втрое превосходит Россию (18 млн в сравнении с 6 млн в России).  

От коронавируса в Бразилии в 2020–2021 г. умерло более полумиллиона че-

ловек, при том что население Бразилии составляло 211 млн. человек в 2019 г. – 

намного больше, чем у нас. Дополнительная смертность в России в 5 раз выше, 

чем в Германии, где число зараженных коронавирусом в расчете на 1000 человек 

населения примерно такое же, как в России.  

2016 г. был последним годом, когда численность рождаемости и смертности 

была примерно одинаковой. Напомню, что мы покончили с первым демографи-

ческим кризисом в 2012 г., когда уровень рождаемости и смертности также прак-

тически сравнялись. Затем в течение трех лет (2013–2015 гг.) в России был не-

большой естественный прирост населения, когда рождаемость превышала 

смертность. Этот прирост населения составил за три года 86 тыс. человек – около 

0,06 %. С 2017 г. рождаемость в России стала сокращаться примерно по 100 тыс. 

человек в год, снизившись с 1989 тыс. человек в 2016 г. до 1485 тыс. человек в 

2019 г. – на 304 тыс. человек. Смертность тоже уменьшалась, но по 30 тыс. чело-

век за год, и с 1891 тыс. умерших в 2016 г. она упала до 1801 тыс. в 2019 г. – на 

90 тыс. человек. В результате уже с 2017 г. смертность превысила рождаемость 

и началась депопуляция – естественная убыль населения, которая со 134 тыс. в 

2017 г. увеличилась до 219 тыс. в 2018 г. и 316 тыс. в 2019 г. Естественное дви-

жение населения, которое мы рассмотрели, дополняется механическим движе-

нием за счет миграции. 

Положительное сальдо миграции в Россию в 2017 г. составило 212 тыс. чело-

век и превысило депопуляцию. Поэтому население России продолжало увеличи-

ваться – оно возросло, как мы видим, на 78 тыс. человек. А в 2018 г. положитель-

ное сальдо миграции снизилось до 125 тыс. человек, и население начало сокра-

щаться, составив минус 94 тыс. в 2018 г. В 2019 г. сальдо миграции увеличилось 

более чем вдвое. Но оно не смогло перекрыть еще большего прироста депопуля-

ции. И население России опять уменьшилось – правда, в меньших размерах, чем 

в предшествующем году. 

С мая 2020 года начала расти смертность, произошла демографическая ката-

строфа. Несмотря на продолжившееся сокращение смертности в январе – апреле 
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в размере 17 тыс. человек, с мая она увеличилась на 357 тыс. до конца 2020 г. 

(всего за восемь месяцев), так что прирост смертности в 2020 г. составил 340 тыс. 

человек. И, хотя рождаемость сократилась вдвое меньше, чем в предшествую-

щие годы, повышенная смертность превысила рождаемость на невиданную ве-

личину – 702 тыс. человек. Такого размера депопуляции в год кризиса не имела 

ни одна страна мира. В России в последний раз депопуляция наблюдалась только 

во время первого демографического кризиса.[2] 

В связи с коронавирусной пандемией многие мигранты вернулись из России 

в свои страны, границы были перекрыты, и положительное сальдо миграции сни-

зилось почти втрое – до 106 тыс. человек. Поэтому население России сократи-

лось в 2020 г. на 596 тыс. человек – больше, чем в любой другой стране. В боль-

шинстве стран мира в период пандемии, несмотря на значительный рост смерт-

ности, население не снизилось благодаря относительно высокой рождаемости и 

предшествующей низкой смертности. Просто уменьшился естественный прирост 

населения. В США, например, смертность в результате пандемии увеличилась на 

15 %, и общая смертность составила 3 млн. человек. Но родилось 3,6 млн. человек, 

и имел место естественный прирост населения в размере 0,6 млн. человек.  

Удивительны показатели по Бразилии, где на 500 тыс. человек возросла 

смертность: в 2020 г. родилось 3205 тыс. человек, а умерло 1281, так что прирост 

населения был огромен 1924 тыс. человек. 

С июня 2021 г. в России началась мощная третья волна коронавирусной пан-

демии. Число зараженных пациентов с 260 тыс. в мае поднялся до 450 тыс. в 

июне и 750 тыс. в июле. Пока высший уровень зараженности (составивший в 

период второй волны 850 тыс. в декабре 2020 г.) не достигнут. И вряд ли в авгу-

сте этот показатель сможет быть превышен, т.к., по данным оперативного штаба, 

зараженность в последний период практически не растет, а скорее снижается, 

особенно в Москве. 

Другое дело – сентябрь. Если опять, как в 2020 г., все школьники, студенты и 

другие учащиеся придут в свои учебные заведения и будут отменены многие 

ограничения, которые сейчас применяются по отношению к отдельным сферам 

деятельности, то не исключено дополнительное увеличение числа зараженных. 

Это может быть повторением сентября 2020 г., когда возникла вторая волна пан-

демии. Ее причина – в значительной мере из-за непродуманного снятия ограни-

чений с 1 сентября. В результате эта вторая волна оказалась втрое более высокой, 

чем первая – 300 тыс. человек в мае 2020 г.  

Но все же наше государство делает все возможное, чтобы стабилизировать 

ситуацию. При этом основные разработчики идеологии антироссийских санк-

ций, непрерывно собиравшие информацию о структуре российского хозяйства в 

течение последних 30 лет – большая консалтинговая четверка EY, PWC, KPMG, 

Deloitte, – вывезла своих высокопоставленных управленцев, и уволила рядовых 

сотрудников специалистов по российскому бизнесу – менее чем за месяц после 

начала специальной военной операции. 

Мы видим возвращение домой русской земли, потерянной по итогам холод-

ной войны. Лучшие русские земли были отданы США и другим странам запада 

в благодарность за поддержку мирового антикоммунистического движения, в 
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точности как это описал в 1946 году Иван Солоневич.[9] Период национального 

унижения и экономической эксплуатации России кончен. Сегодня война США и 

стран Европы против русского народа, русской государственности и русского 

национального лидера, обернулась катастрофой для Европейского континента и 

Ближнего Востока.  

Грандиозные события, которые произошли с нашей страной за краткий про-

межуток времени, существенно изменят экономику страны. Санкции, введенные 

против России, оборвали связи страны с миром. При этом страдает не только 

российская молодежь, привыкшая к постиндустриальному образу жизни в круп-

ных городах, но и мировые транснациональные корпорации, чьи консультанты 

из большой четверки аудиторов сейчас рисуют им сокращение активов и прибы-

лей. Самое страшное для любого государства – увеличение смертности своего 

населения, и начавшаяся продовольственная блокада Европы, Африки, Азии, 

вследствие блокады российских экспортных портов, грозит спровоцировать 

начало Третьей Мировой Войны на пространстве Ближнего Востока между Из-

раилем и арабскими странами.[5] Короновирус, специальная военная операция, 

голод, спровоцированный антироссийскими санкциями – забрали много жизней. 

Но, не смотря на это, русский народ поддерживает свое Правительство и Прези-

дента, а те проводятся политику трансформации для возвращения экономиче-

ского могущества и военной славы России на долгие годы.  
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Аннотация. Современную жизнь трудно представить без Интернета. Модер-

низации подвергаются абсолютно все сферы жизнедеятельности людей. И каж-

дый человек, выполняя ту или иную работу, использует нынешние технологии. 

Во-первых, применение новых устройств упрощает жизнь человека: найти и об-

работать нужную информацию теперь не занимает большого количества вре-

мени, соответственно возрастают коммуникации человека и сотрудничество ор-

ганизаций, находящихся в разных уголках планеты, что способствует удовлетво-

рению больших потребностей людей и привлечению капитала. Во-вторых, здо-

ровье населения и продолжительность жизни увеличиваются, так как автомати-

зированные технологии не требуют применения физической силы, а в некоторых 

случаях машинный труд и вовсе заменяет человека. В- третьих, контроль за дея-

тельностью фирм на сегодняшний день осуществляется более эффективно бла-

годаря использованию разработок научно-технического прогресса. Использова-

ние всех достижений научного прогресса в той или иной мере оказывает влияние 

на экономику, которая уже носит название «цифровая». Поэтому важно, чтобы 

такие разработки обеспечивали безопасность нашей страны и способствовали 

развитию экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, технологии, научно- технический 

прогресс, организации. 

 

Цифровая экономика – это деятельность различных сфер жизнедеятельности 

людей, основанная на использовании цифровых технологий. 

Благодаря цифровой экономике происходит: 

Ускорение темпов экономического развития; 

Формирование новых рынков и отраслей; 

Повышение производительности труда. 

Формирование новых рынков можно рассмотреть на примере создания уда-

ленных рабочих мест. 
                                                            

1 © Толстова О. В., 2022. 
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Существенное влияние на цифровую экономику мира, в том числе России, 

оказала пандемия коронавируса. По данным Интернет-издания CNews в 2020 г. 

не менее половины офисного персонала работали дистанционно в 83 % отече-

ственных компаний из списка Топ-500 РБК. Но даже после окончания пандемии 

большинство опрошенных организаций планируют использовать удаленный 

формат и продолжать развивать телекоммуникационные технологии. 

Все страны мира соревнуются между собой в создании новейших технологий. 

Согласно данным американской компании Bloomberg Россия занимает 27 место 

среди инновационных стран за 2019 год. Лидирующие позиции занимают Китай, 

Германия, США. Не самые высокие позиции в рейтинге говорят о том, что наша 

страна нуждается в изобретении новых технологий и внедрении их в производ-

ство, однако благоприятные условия для создания таких отсутствуют. В связи с 

этим в России разработана Программа развития цифровой экономики в Россий-

ской Федерации до 2035 года, которая включает вопросы развития и внедрения 

технологий, анализа «больших данных» и прогнозирования, внедрения новых 

способов управления и т. д. Программа должна решить одну из задач стратеги-

ческой важности – сохранения суверенитета на фоне глобализации и реализации 

программ цифрового развития другими участниками мирового рынка. 

Использование новых технологий имеет ряд преимуществ: 

Доступ к информации 

Благодаря сети «Интернет» человек может получить информацию из любого 

уголка планета. Согласно глобальному отчету Digital 2020 количество интернет-

пользователей в мире выросло до 4,54 миллиарда, что на 7 % больше прошло-

годнего значения (+ 298 миллионов новых пользователей в сравнении с данными 

на январь 2019 года). 

Улучшение качества жизни  

Искусственный интеллект позволяет выявить болезнь еще на ранних стадиях 

ее появления. Кроме того, в последние годы были созданы новые вакцины и ме-

тоды лечения патологий, которые казались неизлечимыми несколько лет назад. 

Улучшение качества образования 

Сегодня для получения образования не нужно ехать в другой город. В сети 

«Интернет» есть достаточное количество онлайн-курсов, где учителя и препода-

ватели различных стран делятся своим багажом знаний. Применение таких тех-

нологий дает возможность каждому человеку получить информацию, необходи-

мую ему. 

Рост коммуникаций людей 

Благодаря появлению мобильной сети люди имеют возможность общаться и 

видеться друг с другом в режиме реального времени. Создание инновационных 

технологий, позволяющих удовлетворить социальную потребность человека, 

приводит к бурному рост таких компаний как Меtа (США), Mail.ru Groap (Рос-

сия). 

Однако использование достижений научно- технического прогресса должно 

отвечать ряду требований безопасности для роста экономики страны. Безопас-

ность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, обще-

ства, государства от внутренних и внешних угроз. Защита продукта – составная 
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часть экономической безопасности. Если к тому же он имеет цифровую форму, 

этот вопрос дополняется рядом особенностей, а проблема экономической без-

опасности дополняется проблемой цифровой безопасности. Кибератаки, по мне-

нию многих экспертов, являются в настоящее время одним из наиболее серьез-

ных рисков для большинства компаний, независимо от формы собственности и 

вида деятельности. Ущерб мировой экономики от киберпреступлений в 2018 г. 

оценивается в 1 трлн долл. США с перспективой роста до 8 трлн к 2022 г. Ущерб 

экономике России за 2018 г. – 1,1трлн руб. 

Так, по данным ресурса Лаборатории Касперского, для разных видов угроз в 

мире регистрируется от 1500 до нескольких миллионов событий информацион-

ной безопасности в секунду. По информации указанного ресурса, Россия явля-

ется одной из территорий, на которой фиксируется наибольшее количество атак. 

На рис. 1 в качестве примера представлены данные по количеству событий рас-

сылки в РФ инфицированных почтовых сообщений за 30 дней февраля и марта 

2019 г. 

 
Рис. 1. Количество инфицированных сообщений электронной почты  

на территории РФ по данным Лаборатории Касперского 

Киберпреступления представляют собой высокую общественную опасность. 

Реализация киберугроз приводит к значительным финансовым и репутационным 

потерям, росту социальной напряженности, потере здоровья и гибели людей. 

В законодательстве Российской Федерации имеются некоторые пробелы, свя-

занные с цифровизацией. Так как, например, цифровые данные практически не 

могут регулироваться из-за того, что они не попадают под какие-либо нормы, 

применяемые к обычным благам. Увеличивается возможность недобросовест-

ного использования информации, причем она возрастает в результате принятий 

административных решении. 

Поэтому необходимо принимать меры для того, чтобы хотя бы минимизиро-

вать эту опасность, а в идеале- вообще исключить. Многие частные компании 

давно занимаются вопросами безопасности собственной продукции в цифровом 

пространстве. 

В условиях цифровой экономики прослеживается взаимосвязь между эконо-

мической безопасностью и человеческим капиталом. Это происходит из- за того, 
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что цифровая экономика делает акцент на нематериальную сферу (интеллекту-

альную собственность), где основополагающим ресурсом конкурентности вы-

ступают человеческие знания. 

В Российской Федерации действует закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Учитывая глобальный характер мировой экономики, проблема цифровой без-

опасности приобретает наднациональный характер. Типичные угрозы нацио-

нальной цифровой безопасности носят финансовый, информационный и инфра-

структурный характер. Потенциальная уязвимость цифровых систем создает 

опасность проблему общемирового значения. При этом возможно обострение 

ряда социальных проблем: рост структурной безработицы вследствие научно-

технического прогресса, отчуждение работника от продукта своего труда в ре-

зультате дистанционной занятости, личностное обеднение индивида. 

Инновационные технологии имеют распространение по всеми миру, приме-

няются во многих странах, поэтому защита данных – это проблема не только 

национального уровня, но и общемирового. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются важность и необходимость ис-

следования конкурентоспособности продукции хозяйствующего субъекта, ком-

плексный экономический анализ, его методы и способы при анализе конкурен-

тоспособности продукции, а также методы и способы оценки эффективности де-

ятельности предприятия.  

Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, экономический ана-

лиз, хозяйствующий субъект, продукция, конкуренция, прибыль.  

 

Анализ конкурентоспособности продукции является важным элементом в 

функционировании любого хозяйствующего субъекта, ведь цель любой коммер-

ческой организации – получение прибыли и ее максимизация. Именно определе-

ние конкурентных преимуществ и недостатков производимой продукции помо-

гает предприятию достичь этой цели. 

В условиях рыночной экономики конкурентоспособность продукции – необ-

ходимый фактор успеха коммерческой организации. Данное понятие включает в 

себя несколько аспектов: соответствие товара условиям рынка и требованиям по-

купателей, условия реализации товара, ценовая политика, критерии качества. 

Предприятию важно уделять должное внимание анализу конкурентоспособно-

сти продукции, чтобы оставаться прибыльным и конкурентоспособным среди 

множества других фирм-конкурентов. 

В условиях рыночных отношений особое значение для предприятия приобре-

тает достижение высокой конкурентоспособности продукции. Необходимость 

поиска путей внедрения на чрезвычайно насыщенный товарной массой мировой 

рынок, определения стратегии перспективного развития коммерческой и товар-

ной политики предприятия делает проблему конкурентоспособности продукции 

чрезвычайно актуальной. 

                                                            
1 © Ширнина О. В., 2022. 
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Анализ конкурентоспособности продукции является частью комплексного 

экономического анализа, который представляет собой совокупность определен-

ных принципов, методов и приемов всестороннего изучения хозяйственной дея-

тельности предприятия. 

За рубежом тематика конкурентоспособности продукции также занимает 

центральное место в экономическом анализе какого-либо хозяйствующего субъ-

екта. Теоретический аспект конкурентоспособности продукции отражен доста-

точно подробно в теории конкурентных преимуществ Майкла Портера – извест-

ного американского экономиста. 

Ученый определяет конкурентоспособность продукции следующим образом: 

«Конкурентоспособность товара – свойство товара, услуги, субъекта рыночных 

отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными 

товарами, услугами или конкурирующими субъектами рыночных отношений».  

Одним из важнейших этапов анализа конкурентоспособности продукции хо-

зяйствующего субъекта является комплексный экономический анализ. Ком-

плексный экономический анализ представляет собой средство получения цель-

ного знания о хозяйственной деятельности, знаний о бизнесе, понимания дея-

тельности экономического субъекта; это совокупность определенных принци-

пов, методов и приемов всестороннего изучения хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Главное отличие комплексного анализа заключается в особенностях подхода 

к изучению хозяйственной деятельности, к ним относятся: 

 полнота или всесторонность анализа; 

 системность анализа; 

 наличие единой цели анализа; 

согласованность и одновременность анализа.  

Комплексный экономический анализ играет основную роль в функциониро-

вании предприятия, обеспечивая оценку как предприятия в целом, так и отдель-

ных его элементов. 

Для оценки конкурентоспособности продукции необходимо применять ком-

плексное исследование рынка методами современного маркетинга. Такое иссле-

дование позволяет не только определить «базовый образец» среди товаров-кон-

курентов, но и правильно оценить позицию анализируемого объекта в данной 

нише в сопоставлении с аналогичными оценками реальных и потенциальных 

субъектов рынка в данной отрасли. 

Также немаловажным значением для определения конкурентоспособности 

продукции является определение доли рынка, занимаемой хозяйствующим субъ-

ектом в данной нише. Доля предприятия на рынке зависит от ее доли в предыду-

щий период и от потенциала конкурентоспособности товара в данный момент 

времени. 

Необходимо отметить, что понятие конкурентоспособности непосредственно 

связано с индивидуальными критериями, так как у каждого покупатели соб-

ственный подход к критериям оценки удовлетворения собственных потребно-

стей. Так, при оценке конкурентоспособности продукции, все характеристики 



386 

изделия, которые выходят за рамки данных интересов, рассматриваются как не 

имеющие к ней отношения в конкретных условиях. 

Важными по значимости факторами воздействия на конкуренцию 

являются: 

Разработка и выпуск новых изделий;  

Комплексное исследование рынка;  

Организация работы торгового аппарата;  

Реклама и стимулирование сбыта;  

Усовершенствование выпускаемой продукции;  

Политика цен;  

Совершенствование организационной структуры управления. 

Анализ конкурентоспособности продукции основывается на различных мето-

дах и способах экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Они делятся на:  

Традиционные методы обработки экономической информации;  

Методы детерминированного факторского анализа;  

Способы стохастического факторского анализа и способы оптимизации пока-

зателей.  

С помощью этих методов можно проанализировать конкурентоспособность 

продукции, оценить текущее положение и сделать соответствующие выводы, ко-

торые позволят выбрать новый вектор развития хозяйствующего субъекта. 

Также, одной из важнейших составляющих конкурентоспособности продук-

ции является оценка эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. В 

теории существует всего 4 группы способов и методов оценки такой деятельно-

сти. К ним относятся:  

Традиционные методы обработки экономической информации;  

Методы детерминированного факторного анализа;  

Способы стохастического фактурного анализа;  

Способы оптимальных показателей.  

В заключении следует отметить, что конкурентоспособность продукции – не-

обходимый фактор успеха коммерческой организации. Предприятию важно уде-

лять должное внимание анализу конкурентоспособности продукции, чтобы оста-

ваться прибыльным и конкурентоспособным среди множества других фирм-кон-

курентов. Продолжая эффективно развиваться, увеличивая долю собственного 

капитала и повышая основные показатели экономической деятельности и конку-

рентоспособности продукции, любой хозяйствующий субъект имеет все шансы 

занять лидирующие позиции на рынке не только в России, но и в мире. 
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Аннотация. Актуальность статьи определяется существующей проблемой 

администрирования транспортного налога в современных условиях. Это, в 

первую очередь, связано с тем, что сам транспортный налог является одним из 

наиболее существенных средств пополнения бюджетов субъектов Российской 

Федерации. Авторы обоснованно рассматривают в статье тот дисбаланс, кото-

рый вызывает впоследствии ряд проблем – недовольство налогоплательщика и 

трудности работы налоговых органов по взиманию транспортного налога. В ста-

тье будут рассмотрены некоторые проблемы исчисления и администрирования 

транспортного налога, а также пути их решения.  

Ключевые слова: транспортный налог, налогообложение, администрирова-

ние транспортного налога, налоговая система, налогоплательщики. 

 

Транспортный налог в привычном нам виде был введен 1 января 2003 года и 

стал заменой двум другим – налог на пользование автодорог и налог на владель-

цев транспортных средств. С одной стороны, это стало большим прорывом в си-

стеме налогообложения. Но если взглянуть под другим углом, с 2003 года про-

шло уже более 19 лет и налоговая система в сфере транспорта требует суще-

ственных изменений. На данный момент транспортный налог имеет две основ-

ные функции: регулирующую и фискальную [1, c. 211]. Другими словами, транс-

портный налог обеспечивает поступление в бюджет субъектов РФ денежных 

средств, и является необходимым фактором в разрешении социальных противо-

речий и достижении экономических целей субъекта и государства в целом 

[2, c.280].  

Чтобы лучше оценить значение транспортного налога, хотелось бы привести 

краткий анализ его поступления в бюджет Москвы в разрезе имущественных 

налогов. 

                                                            
1 © Шуляк Н. В., 2022. 
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Таблица 1 

Доля имущественных налогов в бюджете Москвы 
Виды налогов 2019 2020 2021 

млрд. руб. в  % к объ-

ему по-

ступлений 

в бюджет 

Москвы 

млрд. руб. в  % к объ-

ему по-

ступлений 

в бюджет 

Москвы 

млрд. руб. в  % к объ-

ему по-

ступлений 

в бюджет 

Москвы 

Налог на иму-

щество физи-

ческих лиц 

14,9 0,71 17,6 0,69 20,2 0,83 

Налог на иму-

щество органи-

заций 

150,5 7,17 145,2 5,71 145,2 5,97 

Транспортный 

налог  

26,2 1,24 26,1 1,03 31,2 1,28 

Налог а игор-

ный бизнес 

0,2 0,009 0,4 0,015 0,4 0,016 

Земельный 

налог  

15,6 0,74 13,3 0,52 26,3 1,08 

Источник: составлено авторами на основе данных официального сайта бюджета 

Москвы 

 

Исходя из данных, наблюдаемых в таблице, мы можем видеть объективный 

рост (в 2021 году на 0,25 % больше предыдущего года), но, тем не менее, транс-

портный налог стабильно находится на третьем месте поступлений по имуще-

ственным налогам.[3, c. 10] 

И хотя положительная динамика четка и ясна, собираемость транспортного 

налога не достигает 100 %. Этому способствует определенный ряд проблем. 

Например, одна из таких проблем заключается в том, что налог не имеет целе-

вого характера, то есть деньги, взымаемые за транспортный налог, не собираются 

с целью расходования на определенные цели. Мы думаем, что путем решения 

такого недостатка станет перечисление средств, вырученных с транспортного 

налога в определенные фонды, которые в свою очередь смогли бы улучшить до-

рожную сеть или позаботились о защите окружающей среды (так как бензино-

вый/топливный транспорт сильно влияет на нашу атмосферу и не является эко-

логически чистым способом передвижения).  

Следующее, о чем хотелось бы упомянуть, как о существенной проблеме – 

несправедливость шкалы ставок. Многие налогоплательщики негодуют из-за 

разницы мощности на единицу лошадиной силы, налогоплательщик может за-

платить в несколько раз больше.  

Например, согласно закону города Москвы «О транспортном налоге» № 33 

[4] автомобили от 100 л.с. до 125 л.с. облагаются налоговой ставке в 25 рублей, 

а выше уже 35 рублей. Таким образом, владелец Kia Rio IV с мощностью 123 л.с. 

заплатит 3075 руб., а владелец Kia Cerato 6-speed II мощностью 126 л.с. заплатит 

4410 руб. Разница в 1335 рублей заставляет задуматься о пересмотре шкалы 
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налоговых ставок. Путем решения такой проблемы станет определение фикси-

рованных значений мощности двигателя и присвоить им коэффициент, таким об-

разом, не будет возникать сильного скачка с одной мощности на другую.  

Еще одна проблема, которую мы упомянули ранее – экологическая. Чаще 

всего автомобили с низкой мощностью двигателя сильнее всего оказывают вли-

яние на выбросы в окружающую среду, так как неспособны работать на эколо-

гическом топливе. Путем решения такой проблемы станем брать в расчет транс-

портного налога экологичность автомобиля. Такую идею выдвигал Минфин и 

предлагал дифференциацию ставок и введение коэффициентов в зависимости от 

экологического класса транспортного средства. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что несмотря на значительные по-

пытки Правительства Российской Федерации улучшить систему налогообложе-

ния на автотранспорт, она до сих пор требует доработок и устранения несовер-

шенства, что и определяет актуальность данной проблемы.  
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Осмотр места происшествия по факту обнаружения, применения взрывча-

тых веществ (далее – ВВ), взрывных устройств (далее – ВУ) и взрывов как и 

осмотр по любому другому виду происшествия – это неотложное следственное 

действие, которое проводится для получения объективной информации путем 

наблюдения за конкретной обстановкой места происшествия с последующим 

анализом результатов полученных данных. 

Целью данной статьи является определение возможностей применения со-

временных технико-криминалистических средств фиксации и изъятия при 

осмотре места происшествия по факту обнаружения, применения взрывчатых 

                                                            
1 © Шутова А. С., 2022. 
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веществ, взрывных устройств и взрывов с целью обеспечения личной безопас-

ности сотрудников следственно-оперативной группы и специалистов-взрыво-

техников (далее – СОГ). 

Тактико-криминалистические приемы, применяемые при осмотре места 

происшествия во многом зависят от обстановки, складывающейся на момент 

начала осмотра и сведений о произошедшем или планируемом преступлении. 

Наиболее типичными являются ситуации: 

1) взрыв объекта осуществлен с помощью ВУ; 

2) взрыв объекта произошел по неизвестным причинам; 

3) в правоохранительные органы поступило сообщение о планируемом 

взрыве конкретного объекта; 

4) обнаружен подозрительный предмет, который по внешним признакам 

возможно является ВУ. 

К основным задачам, стоящим перед сотрудниками при осмотре места про-

исшествия по факту обнаружения, применения ВУ, взрывов относятся сле-

дующее: 

1)  выяснить обстановку места происшествия и иные обстоятельства, произ-

вести поиск дополнительных ВУ, эвакуировать граждан, произвести оцепление 

места осмотра; 

2) обнаружить, зафиксировать, изъять следы преступления, взаимодействуя 

со специалистами-взрывотехниками с целью обеспечения взрывобезопасности; 

3) установить место взрыва и пути его распространения; 

4) осуществить сбор информации о причинах и условиях произошедшего, а 

также о лицах, причастных к преступлению. 

В зависимости от характера места происшествия выделяют осмотры места 

происшествия на открытой местности, в здании (сооружении) и осмотры в 

транспортном средстве. 

Для осмотра места происшествия по каждому из перечисленных случаев необ-

ходимо привлекать специализированную следственно – оперативную группу, в со-

став которой кроме следователя (дознавателя) – руководителя группы, сотрудников 

оперативно-розыскных подразделений входят: 

1) В случае обнаружения взрывоопасных предметов для идентификации и 

обезвреживания привлекаются специалисты-взрывотехники инженерно-техни-

ческих подразделения ОМОН Федеральной службы войск национальной гвар-

дии Российской Федерации, специалисты-саперы Министерства обороны Рос-

сийской Федерации. В случае обнаружения самодельных взрывных устройств 

для идентификации и обезвреживания привлекаются специалисты-взрывотех-

ники Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

В случае обнаружения авиационных бомб и фугасов для идентификации и обез-

вреживания привлекаются специалисты-саперы Главного управления Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Поэтому уме-

ние следователя и сотрудников следственно-оперативной группы взаимодей-

ствовать со специалистами-саперами, постоянное осуществление контроля за 

каждой из угроз по отдельности и всеми ими одновременно – является первым 
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и основным условием обеспечения личной безопасности сотрудника полиции и 

граждан при производстве следственных действий.[1,с.314] 

2) Специалист-криминалист, который является сведающим лицом в области 

обнаружения, фиксации и изъятия традиционных материальных следов пре-

ступления, таких как следы пальцев рук, следы подошвы обуви, микрочастицы, 

биологические следы и т. д.; 

3) Специалист-взрывотехник – сотрудник взрывотехнической службы под-

разделения ЭКО ОВД МВД России, обладающий специальными знаниями в об-

ласти взрывотехники и имеющий допуск на право самостоятельного производ-

ства такого вида осмотров; 

4) Судебно-медицинский эксперт – специалист, привлекаемый при обнару-

жении на месте происшествия пострадавших лиц и трупов. 

В состав следственно-оперативной группы могут быть включены и иные 

специалисты, такие как специалист – кинолог с собакой актированной на поиск 

ВУ, пожаротехник, и др. 

Порядок передвижения специалист выбирает с учетом конкретной ситуации 

и навыков. В большинстве случаев осмотр места взрыва, как на открытой мест-

ности, так и в помещении следует проводить эксцентрическим способом для 

недопущения нарушения следовой картины и уничтожения вещественных до-

казательств. 

Перед непосредственным применением технических средств на месте про-

исшествия следователю как руководителю группы необходимо оценить обста-

новку, обеспечить безопасность участников СОГ. Эти действия выполняются на 

подготовительном этапе до прибытия на место, после прибытия, а также на перво-

начальной стадии рабочего этапа осмотра путем детального обследования специа-

листами-взрывотехниками инженерно-технических подразделений места происше-

ствия и прилегающей территории. По результатам обследования и консультации со 

специалистом-взрывотехником устанавливаются границы осмотра, после чего 

начинается вторая стадия рабочего этапа осмотра с непосредственным примене-

нием специалистом-криминалистом технических средств фиксации и изъятия об-

наруженных следов. 

Для получения всесторонней, объективной информации о произошедшем 

необходимо использовать все виды способов фиксации: описание в протоколе 

осмотра места происшествия, фото – и видеосъемка. Особое внимание следует 

уделить составлению схематических зарисовок для ориентирования вещей и 

предметов относительно эпицентра взрыва или расположения взрывного 

устройства (вещества). 

Необходимо отметить, что специалисту-криминалисту для работы на месте 

происшествия необходимо специальное оборудование, обеспечивающее с одной 

стороны безопасность, как для самого сотрудника, так и для других участников 

группы, с другой сохранность и неизменность обнаруженных следов и веще-

ственных доказательств. 

Как правило, места происшествий по фактам взрывов охватывают значитель-

ные участки местности, их границы определяются разлетом осколков и других 
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элементов взорвавшегося устройства, предметов окружающей обстановки, даль-

ностью действия ударной волны и могут составлять сотни метров, поэтому 

осмотр места происшествия по факту взрыва – одно из наиболее тактически и 

технически сложных и трудоемких следственных действий. 

Чтобы произвести фиксацию вещной обстановки и изъять обнаруженные 

следы и предметы на месте происшествия целесообразно использовать специа-

лизированные криминалистические чемоданы. К примеру, унифицированный 

чемодан для осмотра места взрыва "Сапер", представляющий собой комплекс 

технико-криминалистических средств, предназначенный для проведения работ 

при осмотре места взрыва, фото фиксации обстановки, выявления, изъятия и упа-

ковки следов химических веществ, сбора и транспортировки вещественных до-

казательств. В комплектацию чемодана помимо типовых средств фиксации и 

изъятия входят специальные средства такие как: набор для изъятия следов хими-

ческих веществ, комплект дополнительного оборудования, включающий в себя 

портативный дозиметр, предназначенный для измерения мощности амбиентного 

эквивалента дозы гамма-излучения.  

Наличие специализированных средств в комплекции чемодана обеспечивает 

безопасность сотрудников следственно – оперативной группы и способствует 

сохранению информативности обнаруженных объектов. 

Специалисты-взрывотехники обычно используют специализированные хи-

мические и технические чемоданы, в комплектацию которых включены химиче-

ские реактивы, физико-химические средства для взятия контрольных проб и об-

разцов продуктов взрыва, и изъятия микрочастиц ВВ и элементов ВУ, образовав-

шихся в результате взрыва. Важной составляющей чемоданов являются средства 

для экспресс-исследования ВВ и порохов, а также инструменты и приспособле-

ния для извлечения осколков из преград.  

Комплект эксперта-взрывотехника "Кратер", применяемый для осмотра ме-

ста взрыва, работы со взрывоопасными объектами и проведения экспресс-ана-

лиза в особых условия. Комплект состоит из нескольких частей, применяемых 

по назначению. В составе комплекта имеется необходимое оборудование, обес-

печивающее безопасную работу специалистов на осмотре места происшествия, 

в том числе допускается применение изделия в составе передвижных кримина-

листических и взрывотехнических лабораторий. 

Применение данных технико-криминалистических средств на этапе осмотра 

места происшествия позволяет получить предварительные сведения об обнару-

женных объектах, а также обезопасить участников СОГ от воздействия компо-

нентов ВВ.  

На первоначальном этапе осмотра фиксируется вещная обстановка места 

происшествия в целом методом ориентирующей и обзорной фото- и видео-

съемки, осуществляемой встречным или крестообразным способом. Кроме вы-

шеперечисленного рекомендуется использовать возвышенности для установле-

ния точки съемки, а также проведение фотосъемки способом панорамирования 

методом круговой, линейной и ступенчатой съемки для захвата наибольшего ко-

личества криминалистически значимой информации. Для эффективного и без-

опасного фиксирования больших площадей с целью проведения ориентирующей 
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и обзорной фотосъемки по нашему мнению целесообразно применять в след-

ственных целях геодезические спутниковые системы и дистанционно управляе-

мые беспилотные летательные аппараты (БПЛА).  

Действительно, технические возможности геодезических спутниковых си-

стем гарантируют их эффективное использование в целях криминалистической 

фиксации. С.В. Пахомов, А.В. Гусев и М.Н. Андрющенко также предлагают осу-

ществлять аэрофотосъемку посредством мультикоптера. По мнению авторов, со-

четание возможностей геодезических спутниковых систем и аэрофотосъемки по-

средством мультикоптера обеспечит качественное усовершенствование про-

цесса фиксации обстановки места происшествия. 

Кроме преимуществ, которые дают перечисленные технические средства при 

их применении на осмотре места происшествия, нами выявлены следующие не-

достатки: 

1. Применение БПЛА требует специальных навыков у специалистов. 

2. Высокая стоимость оборудования. 

3. Необходимость разработки методических рекомендаций. 

4. Большие объемы хранения данных. 

Учитывая указанные недостатки, считаем обоснованным применение геоде-

зических спутниковых систем и БПЛА в целях фиксации больших площадей 

осмотра по резонансным преступлениям или в условиях, когда произвести фик-

сацию традиционными способами без рисков для безопасности участников СОГ 

не представляется возможным. 

Далее делаются узловые и детальные снимки трупов, поврежденных взрывом 

строений и транспортных средств, предметов, воронов, фрагментов ВУ и ВВ, 

невзорвавшихся взрывных устройств. Узловая и детальная фотосъемка произво-

дится путем применения традиционных методов фиксации. В случае изменения 

рельефа (завалов, воронок) фотосъемка проводится с трех сторон. 

Стоит отметить, что в результате взрыва ВУ и ВВ в значительной степени 

видоизменяются и разрушаются реакцией. Для эффективной работы с металли-

ческими частями ВУ необходимо применение мощных магнитов и металлоиска-

телей.  

В зависимости от условий поиска возможно применение различных техниче-

ских средств: для сбора металлических фрагментов ВУ в траве, грязи, среди 

строительного мусора целесообразно применять магниты типа "Гавр", для ра-

боты на поверхности земли могут применяться селективные носимые металло-

искатели типа «Кедр». Применение перечисленных технических средств повы-

шает качество поиска объектов и значительно упрощает работу специалиста.  

Все обнаруженные в ходе осмотра объекты, имеющие непосредственное от-

ношение к происшествию, подлежат детальной фиксации, изъятию и дальней-

шему исследованию в лабораторных условиях. 

Подводя итог, необходимо отметить, что взрывобезопасность и качественный 

результат проведения осмотра места происшествия по факту обнаружения, при-

менения взрывчатых веществ, взрывных устройств и взрывов возможен только 

при комплексном использовании всего арсенала технико-криминалистических 
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средств. Выбор в пользу конкретного технического средства зависит от обста-

новки, складывающейся на момент начала осмотра, от площади осмотра, а также 

от природы обнаруживаемых объектов. Использование современных технико-

криминалистических средств обеспечит не только максимальный результат по 

сбору криминалистически значимой информации, но и обеспечит безопасность 

участников следственно-оперативной группы, специалистов-взрывотехников на 

всех этапах осмотра. Технические возможности специализированного оборудо-

вания способствуют повышению эффективности проведения осмотров. 
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