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СИСТЕМНЫЕ УГРОЗЫ ПРИ ПОСТРОЕНИИ  
ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ 

На современном этапе социально-экономического развития России и глоба-
лизации мировой конъюнктуры значительный эффект складывается в пользу 
предоставления качественных услуг населению, удовлетворению потребностей. 
При этом вектор на социализирование бюджета и уменьшение доли поддержки 
крупным игрокам рынка наблюдается как на федеральном уровне, так и оказы-
вает влияние на региональную ветку власти. 

Тенденции смены парадигмы реализации региональной политики продви-
гаются в сторону снижения централизации власти на местах, переброса средств 
и изменения межбюджетных отношений. 

Политика в этом случае должна носить инновационный характер. Требова-
ния к выполнению социальных гарантий, наполнению бюджета и достойное ка-
чество жизни, – эти лозунги, как флаги, у высших должностных лиц регионов 
на выборах. Так ли это на самом деле происходит после дня голосования – во-
прос, которым задаются многие исследователи, теоретики и чиновники. 

Таким образом, регион должен не только помогать социально, но и наращи-
вать экономические темпы как раз для наполнения средств в целях выполнения 
поставленных социальных задач. На помощь в этом направлении как государ-
ству, так и региону приходят институты развития. Они, в свою очередь, «влия-
ют на стимулы к инновациям и развитию новых технологий, на стимулы к ре-
организации производства и распределению, а также на стимулы к накоплению 
физического и человеческого капитала» [1, с. 91]. 

Исследование институционального развития приобретает важное значение  
и является актуальным и своевременным.  

Приращение институтов различного вида к государственной политике мо-
жет быть отправной точкой и ключевым элементом в построении структуры 
экономической безопасности. Поскольку экономическая безопасность содер-
жит в себе элементы и факторы развития экономики, обуславливающие защиту 
бюджета, населения, границ территорий от зарубежного вмешательства, роль 
институтов становится как сподручный материал. При этом нужно учитывать 
специфику регионов, их дифференцированный характер и прорабатывать мето-
ды управления:  

 программно-проектный подход, который весьма актуален на современ-
ном этапе; 

 системный подход целостного ведения политического курса. 
Таким образом, научная новизна данного исследования состоит в уточнении 

представлений по сохранению экономической безопасности региона через 
                                                           

1 © Баженов С. И., 2023. 
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призму институциональной среды. Целью исследования является определение 
роли институциональной среды для обеспечения стабильной и устойчивой си-
стемы региональной экономической безопасности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи, 
которые формируют теоретическую и практическую значимость настоящего 
исследования: 

 сформировать представление о системе институциональной среды; 
 определить проблемы текущего уровня развития экономической безопас-

ности; 
 рассмотреть влияние имеющейся в регионе институциональных игроков 

на обеспечение экономической безопасности;  
 сформулировать факторы, способствующие экономической безопасности 

сквозь призму институциональной среды. 
В первую очередь, тезисы статьи являются своевременными, могут служить 

базисом для дальнейшего изучения данной проблематики и глубинного изуче-
ния проблем существующих институтов развития как отечественных, так и за-
рубежных. 

Кроме того, практическая часть статьи выполняет роль целеполагания в во-
просах повышения эффективности управления регионом с точки зрения обес-
печения экономической безопасности, а также может быть использована в ка-
честве эмпирического материала при погружении в региональную экономику. 

При подготовке данных материалов авторами использовались методы науч-
ного сравнения, наблюдения, анализа. Исследование носит междисциплинар-
ный характер.  

Существуют различные подходы к изучению институциональной среды как 
части региональной экономики, так как развитие института как части строения 
экономического «скелета» затронуто сравнительно недавно. 

Отечественные экономисты отмечают роль институтов как главенствующих 
над игроками экономики, такими как органы власти, бизнес-сообщества, пред-
приниматели и даже само население. Саморазвитие данной формы реализации 
экономической политики основано на предоставлении услуг. 

Под институциональной средой, как экономической категорией, следует по-
нимать совокупность институционально-экономических, институционально-
структурных (организационных), институционально социально-экономических, 
институционально-нормативных, институционально-технологических, инсти-
туционально-культурологических отношений по поводу формирования и реа-
лизации институтов, целью которых является эффективность развития эконо-
мики (с учетом разных видов отношений). За этими отношениями стоит систе-
ма институтов, необходимых для достижения эффективности развития эконо-
мики [2, с. 70]. 

Необходимо отметить, что если в работах классиков институциональной 
экономики институты рассматривались как полезные правила и нормы, «сни-
жающие неопределенность будущего», «облегчающие координацию и мотива-
цию», «улучшающие жизнь людей», т. е. с позитивной точки зрения, то в ис-
следованиях авторов 2000-х гг., в особенности касающихся российской эконо-
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мики, стали чаще упоминаться «неэффективные (нежелательные) институты», 
«дисфункции институтов», «институциональные ловушки» и другие определе-
ния [3, с. 4–5]. 

Американский экономист и социолог Торстейн Веблен заложил основу ин-
ституциональной экономики своей критикой традиционной статической эконо-
мической теории. Он попытался заменить концепцию людей как лиц, прини-
мающих экономические решения, идеей о том, что на людей постоянно влияют 
меняющиеся обычаи и институты. Он подчеркивал коллективное действие раз-
личных групп в экономике и рассматривал их действие в системе постоянно 
развивающихся институтов [5; 6]. 

В самом деле, на современном этапе институты развития представлены  
в виде фондов, агентств, организаций, обеспечивающих тех или иных юридиче-
ских и физических лиц мерами поддержки. Эти меры могут быть как финансо-
вые, так и нефинансовые. Среди финансовых можно выделить массу видов суб-
сидирования, поддержки производств, льготных займов и кредитов. К нефинан-
совым инструментам относятся содействие в поиске новых рынков, сбыта, 
контрагентов, предоставление информационно-консультационной помощи. 

На региональном уровне действует система «отзеркаливания», т. е. создание 
института определенного вида происходит по аналогии с федеральным центром, 
с федеральным законодательством. Зачастую, региональные органы власти са-
мостоятельно не открывают новые способы поддержки, а пытаются выстроить 
систему отношений, взаимодействия по реализации социально-экономической 
политики, обеспечения удовлетворения потребностей населения. 

В настоящее время целями осуществления полномочий на региональном 
уровне служит именно удовлетворение потребностей населения на основе су-
ществующих тенденций социально-экономического положения региона, объе-
мов налоговых отчислений на региональном уровне, т. е. наполнении бюджета, 
условий передвижения товаров и людей по территории региона. 

Поэтому региональные представители, оглядываясь на верхний уровень 
власти, создают определенную систему коммуникаций между всеми игроками. 
Другой вопрос состоит в эффективности этого взаимодействия. Ответом слу-
жит построение рейтинга и завоевания уровня доверия своего населения и хо-
зяйствующих субъектов. 

Иной характер институциональной среды заложен в распознавании факто-
ров ее существования, ее функционерах. Любой институт развития должен 
нести некую миссию и не может не работать без финансовой составляющей. 
Поэтому каждый институт, финансируемый за счет средств бюджетной систе-
мы Российской Федерации уже в основе своей является частью обеспечения 
экономической безопасности. Заложниками этого являются те лица, кто поль-
зуется услугами и продуктами данных институтов. Поэтому и получается за-
мкнутый круг: каждый актор имеет значение при регулировании экономическо-
го развития как на региональном, так и на федеральном уровне. Меняется толь-
ко характер игры и объемы вложенных средств.  

Следует обратить внимание на обратную сторону функционирования инсти-
туциональной среды. С каждым днем становится все больше разного рода ин-



15 

ститутов, форм предоставления инструментов поддержки, аналитических цен-
тров, регулирующих (или пытающихся регулировать) экономические и полити-
ческие процессы. Колоссальное количество финансовых и трудовых ресурсов 
вовлечены в эти связи.  

Как отмечают В. П. Попов и А. В. Голубев институты рынка труда позволя-
ют минимизировать трансакционные издержки. Например, издержки трудовой 
мобильности понижаются благодаря успешной работе институтов предоставле-
ния информации, рекомендаций и рыночных сигналов. Институты социальной 
защиты временно незанятых могут помочь справиться либо хотя бы уменьшить 
абсолютное, либо неполное расхождение (в месте и во времени) спроса и пред-
ложения на рынке труда [7, с. 59–60]. При этом тубовые отношения не регули-
руются институтами, а только являются предметом балансировки рынка труда. 

Тогда уместно поднять тему целевого использования бюджетных средств 
(поскольку большинство институтов создается исключительно государством), 
тем более, когда речь идет об экономической безопасности. 

Можно отметить также роль института правоохранительных органов (суд, 
адвокатуру, прокуратуру) и принуждения (Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации, органы внутренних дел, налоговую инспекцию и т. д.), однако для 
российской экономики и в частности для бизнеса активность таких органов ча-
сто оказывается избыточной, при этом содержание многочисленной «армии» 
правоохранительных и силовых органов обходится государственному бюджету 
ежегодно в огромную сумму [7, с. 61]. 

Сама экономическая безопасность – это отлаженная система обеспечения 
устойчивого развития и функционирования всех процессов в обществе, отве-
чающих за сохранение достойного уровня качества жизни населения. При этом 
если основная часть финансовых ресурсов уходит на организацию институтов 
развития, на их обеспечение деятельности, занятости, то что остается в остатке 
на предоставление гарантий своему населению. Теоретики и практики не нахо-
дят общий ответ на поставленные вопросы. Поэтому и получается, что инсти-
туциональная среда носит противоречивый характер в обеспечении экономиче-
ской безопасности на уровне региона. 

Создается образ идеального мира, в котором экономические, социальные, 
политические процессы находятся под контролем федерального уровня, а реги-
оны выполняют роль фискальных агентов и исполнителей по урегулированию 
вопросов несогласных. На самом же деле именно институты развития должны 
быть нацелены на сохранение всеобщего благоденствия, правопорядка и обес-
печения мирного существования. 

Можно выделить ряд проблем, характеризующих текущие процессы эконо-
мической безопасности и тесно связанных с особенностями институциональной 
среды: 

 возникновение институтов, ранее не осуществивших в России либо копи-
рование западных структур, не подпадающих под традиции России; 

 низкий контроль со стороны надзорных органов за соблюдением россий-
ского законодательства в сфере регулирования деятельности институтов разви-
тия; 
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 развитие теневого сектора институтов, представляющих интересы контр-
агентов государства; 

 выборное использование инструментов поддержки; 
 ограничение законодательства в сфере конкуренции. 
Перечисленные проблемы ведут к снижению доверия к подобным институ-

там развития, да и к самому государству как к институту высшего управления. 
При этом необходимо анализировать существующие проблемы, которые 

возникают на региональном уровне. Понимание пространственных и регио-
нальных экономических проблем можно построить на трех фактах жизни:  

1) преимущества природных ресурсов; 
2) экономия на концентрации; 
3) затраты на транспорт и связь. 
Говоря более техническим языком, эти фундаментальные постулаты можно 

определить:  
 как несовершенную мобильность факторов; 
 несовершенную делимость; 
 несовершенную мобильность товаров и услуг [8]. 
На решение вопросов приходят на помощь институты развития как инстру-

менты поддержки и элементы управления вызовами в целях устойчивости 
структуры государственного управления. 

Разумеется, не стоит ограничиваться только новыми структурами институ-
циональной среды. Само государство, федеральные органы власти, региональ-
ные, местные, да и сам институт власти также являются элементами институ-
циональной среды, влияющими на экономическую безопасность. 

Именно институциональная среда регулирует взаимоотношения обмена 
между экономическими игроками и таким образом влияет на механизм функ-
ционирования политической и экономической систем. Ее качество определяет-
ся эффективностью функционирования ключевых институтов, но сами они яв-
ляются элементами системы и зависят от прочих составляющих [9, с. 262]. 

Анализируя стратегические документы регионального уровня, можно уви-
деть в целях кратких и долгосрочных прогнозов взаимодействие с институцио-
нальными инвесторами. Другими словами, подменяется понятие института раз-
вития, оно становится офинансированным, т. е. регион не в состоянии сам про-
изводить денежную массу, предоставлять какие-либо инструменты поддержки, 
а только занимается выстраиванием отношений с институциональными инве-
сторами, под которыми понимаются федеральные структуры вне зависимости, 
что это будет: органы власти или отдельные агентства, фонды и др. О какой 
экономической безопасности региона может идти речь, она снижена, подвер-
жена внешним и внутренним угрозам. Таким образом, мы видим, что существу-
ет прямая связь между институциональной средой и экономической безопасно-
стью в том случае, если институциональную среду наполняют региональные  
и федеральные элементы реализации государственной политики. 

Государством должны создаваться условия для формирования и развития 
институтов, которые обеспечили бы конкурентоспособность российских пред-
приятий, повышение их инновационной активности и восприимчивости к пере-
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довым технологиям. Складывается острая необходимость комплексной и сба-
лансированной политики, нацеленной на всестороннее развитие национальной 
системы экономической безопасности России. Сами институты являются сре-
дой и одновременно инструментом государственного управления [10, с. 10]. 

Для решения данного вопроса создаются прогосударственные структуры.  
К примеру, в целях повышения производительности труда создан федеральный 
центр компетенций в сфере производительности труда и еще ряд региональных; 
для развития цифровизации и окончательного перехода к цифровизации при-
думали организацию по цифровым технологиям производительности; для при-
ращения и импортозамещения технологий инновационного развития промыш-
ленных предприятий создано агентство по технологическому развитию. Дан-
ные структуры финансируются из источников бюджетных средств. Если про-
анализировать экономическое состояние регионов, отдельных предприятий  
и населения, за редким исключением, мы увидим улучшение качества жизни. 

Поэтому логичным подходом и методом управления в сохранении экономи-
ческой безопасности, на наш взгляд, будет снижение зависимости от количе-
ства созданных структур и передачи ресурсов на местный уровень для стабили-
зации экономической ситуации и уменьшения дифференциации субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Построение огромного количества рейтингов развития субъектов Федерации 
не способствует выработке управленческих решений по занятию более высоко-
го или среднего места. Как правило, лидерами становятся те регионы, в кото-
рых развита система институтов как своих, так и налажена связь с федеральны-
ми институтами, существуют кооперационные связи. 

Данные регионы, учитывая их высокую финансовую самостоятельность, как 
раз могут стать драйверами регионального экономического роста и способны 
взаимодействовать посредством создания крупных экономических агломераций 
на уровне регионов. 

Субъектам Российской Федерации необходимо интегрировать показатели 
развития институциональной среды в свои прогнозные документы и определить 
целевые ориентиры по применению механизмов государственно-частного 
партнерства (с точки зрения взаимодействия института государства, частного 
инвестирования и институтов развития) в документах целеполагания, а также 
закрепить список мероприятий по применению данного механизма [11, с. 60]. 

Кроме того, в промышленных регионах – лидерах, где налажена система ин-
ститутов, особая роль отводится кластерам. Кластеризация в экономике до-
вольно новый процесс, однако и он рассматривается как эффективный метод  
в управлении регионом и фактор, способствующий укреплению экономической 
безопасности. 

Исследователи В. Н. Тисунова и О. Г. Кучмистая считают, что совместная 
работа и тесное сотрудничество государства и экономических агентов способ-
ны разработать и осуществить ряд мероприятий по созданию и результативно-
му функционированию промышленных кластеров в регионе [12, с. 239; 13]. 

Институциональная среда, включающая формальные и неформальные ин-
ституты, формируемые под воздействием институциональной политики госу-
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дарства, играет важнейшую роль в осуществлении модернизации российского 
общества. Она призвана быть эффективной, должна обеспечивать упорядоче-
ние взаимоотношений власти, бизнеса и гражданского общества, сужение дей-
ствий неформальной институционализации. Это особенно существенно для тех 
институтов, которые призваны обеспечить эффективность модернизационных 
процессов. Чем более развиты «политические, экономические, социальные, 
культурные и т. д. институты, позволяющие согласовывать противоречивые ин-
тересы людей в ходе общественных перемен, тем более управляемыми и менее 
болезненными становятся эти перемены» [14, с. 190]. 

Модернизация – это изменение, улучшение существующего строя. Возник-
новение в России институтов развития также можно отнести к процессам мо-
дернизации. Для укрепления экономической безопасности необходим дина-
мичный уровень экономического роста, который достигается за счет работы 
промышленных предприятий. Модернизация промышленности как главного 
проводника в экономической стабильности играет очень важную роль. В этом 
направлении высока роль и институтов развития как сформированных управ-
ленческих решений по предлагаемым программам развития. К примеру, Фонд 
развития промышленности (и сеть фондов по регионам) предлагает различные 
направления по модернизации и техническому перевооружению предприятий, 
обрабатывающих отраслей промышленности. Ежегодно выделяется миллиарды 
средств на обеспечение деятельности данных структур. При этом реализация 
инвестиционных проектов, поддержанных фондом, имеют экономический и со-
циальный эффект. Во-первых, средства являются заемными, во-вторых, произ-
веденная продукция имеет высокую степень конкурентоспособности, импорто-
замещения, экспортно ориентирована, что увеличивает роль и компетенции 
России на мировой арене. Социальным же фактором является создание и мо-
дернизация рабочих мест, а, как следствие, увеличение заработной платы. 

Наблюдается связь между развитием региона и мобильностью, динамично-
стью институциональной среды, ее эволюцией, которая создает условия для 
существования и деятельности общественной экономической системы в целом 
и ее институтов, таких, как региональные экономические отношения, отноше-
ния отдельных коллективов, групп и самого человека. Институциональная сре-
да необходима для упорядочения взаимоотношений между организациями ре-
гиона. Каждая институциональная структура формирует в регионе свою осно-
вополагающую конструкцию общественно-экономических отношений. Она иг-
рает ключевую роль в формировании позитивного развития экономики страны, 
региона, предприятия, а ее качество и степень соответствия институциональ-
ным изменениям во многом определяются ролью государства в экономике; 
поддержкой существующих институтов организациями и гражданами; макси-
мальным использованием всего существующего многообразия умений, знаний 
и навыков людей [2, с. 72]. 

В связи с этим можно выделить ряд факторов, способствующих экономиче-
ской безопасности сквозь призму институциональной среды:  

 институты способствуют модернизации экономики, что обуславливает 
рост экономической безопасности; 
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 институты-лидеры ведут за собой не только остальные элементы инсти-
туциональной среды, но и задают тон в построении схем и механизмов взаимо-
действия в государственно-частном партнерстве; 

 эффективность институтов достигается в тот момент, когда есть эконо-
мический, политический и социальный эффект. Наполнение бюджета за счет 
налоговых отчислений, возвратность средств, создание рабочих мест, повыше-
ние конкурентоспособности товаров и услуг, а также расширение линейки про-
дукции создают условия для стабильной и устойчивой системы экономической 
безопасности; 

 институциональная среда как институт призвана эффективно упорядо-
чить отношения между государством, бизнесом и гражданским обществом, 
способствовать преодолению распыленного состояния экономики, двойствен-
ности существующих норм. Благодаря институтам облегчается распределение 
ресурсов и доходов агентов экономики (государство, фирма, домашнее хозяй-
ство) [14, с. 191]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что институциональная среда может 
рассматриваться как фактор или элемент экономической безопасности, влияю-
щий на нее и зависимый от экономического развития. На самом деле получает-
ся некая спираль взаимодействия институциональной среды и экономических 
процессов, а именно: с одной стороны, институты сами создают контур инсти-
туциональной среды и экономики, а с другой – глубоко зависимы от развития 
экономики, от бюджетного планирования (в случае если мы говорим о государ-
ственных институтах). 

Мы рассмотрели государство как институт, выявили связь государственно-
частного партнерства в обустройстве экономической безопасности. 

Кроме того, институциональные факторы воздействуют на институциональ-
ную среду, от чего она подвергается постоянным преобразованиям и трансфор-
мации. Их влияние направлено на стимулирование или препятствие экономиче-
скому развитию региона и улучшению качества жизни населения региона.  
В свою очередь институты-условия (стереотипы поведения, обычаи, модели 
поведения, традиции), формируются на основе менталитета нации. Они играют 
важную роль при выборе модели поведения. Однако изменения в таких инсти-
тутах происходят медленно, так как они глубоко укоренены во внутренней сре-
де общества [15, с. 297]. 

Дифференцированный характер институтов усугубляет различные подходы 
в выстраивании взаимодействия как внутри системы институциональной среды, 
так и с внешними игроками. 

Роль институциональной среды в обеспечении региональной экономической 
безопасности важна и интересна для будущих исследований, потому что с каж-
дым днем увеличивается нагрузка на экономику страны, усиливаются негатив-
ные политические тенденции, смещается вектор и характер предоставления 
поддержки населению, предприятиям и организациям. Директивы развития фе-
дерального уровня, выделяющие главным образом импортозамещение и увели-
чение экспорта, укрепление позиций России на международной арене, застав-
ляют региональный уровень перестраивать подходы к реализации государ-
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ственной политики и находить новые меры по укреплению экономической без-
опасности, что, в свою очередь, зависимо от наличия развитой системы факто-
ров, в том числе составляющих институциональную среду. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Сфера здравоохранения занимает существенное место в экономике государ-
ства, затрагивает интересы в области охраны здоровья населения всей страны. 
Немаловажным аспектом выступает то, что значительная часть финансирова-
ния этой отрасли является бюджетным. Большой оборот финансовых ресурсов 
привлекает к себе внимание лиц, желающих использовать данные ресурсы  
в своих целях. Также сфера здравоохранения является социально-значимой для 
населения, в связи с чем, коррупционные преступления, совершаемые в ней, 
требуют повышенного внимания со стороны правоохранительных органов.  

Отраслевой анализ показывает, что с каждым годом сфера здравоохранения 
является наиболее коррумпированной отраслью экономики страны. Основными 
видами коррупционных преступлений в данной сфере являются:  

 дача и получение взятки; 
 злоупотребление и превышение должностных полномочий; 
 присвоение и растрата; 
 мошенничество. 
Данные преступления совершаются с использованием способов и механиз-

мов, которые принципиально не отличаются от применяемых в других отраслях 
экономики. Однако, специфика сферы здравоохранения, все же накладывает 
свой отпечаток на них. В связи с чем, возникают особенности в используемых 
мерах противодействия указанным коррупционным правонарушениям. 

На первоначальном этапе противодействия коррупционным преступлениям 
в сфере здравоохранения необходимо уделять повышенное внимание к долж-
ностным лицам, которые в силу своих полномочий наиболее подвержены к со-
вершению коррупционных правонарушений. 

Кроме того, не стоит забывать про выявление признаков, которые могут 
указывать на подготовку или непосредственное совершение коррупционных 
преступлений в данной сфере. Для более детального рассмотрения данных пре-
ступлений необходимо выделить следующие группы: 

1) коррупционные преступления, совершаемые при осуществлении государ-
ственных закупок медицинских товаров и услуг; 
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2) коррупционные преступления, связанные с принятием решений, имею-
щих юридическое значение и влекущих за собой определенные юридические 
последствия. 

К ним относится: 
 оформление листов нетрудоспособности, служащих основанием для 

освобождения от работы в случае временной нетрудоспособности и начисления 
пособия по временной нетрудоспособности. 

Так, врач-хирург ОГБУЗ «С-ой окружной больницы», обладая полномочия-
ми по оформлению листков нетрудоспособности, в целях личного обогащения 
получил взятку от гражданина П. в размере 14 000 руб. за оформление листка 
нетрудоспособности, без имеющихся на то законных оснований; 

 незаконные действия в интересах граждан по оформлению документов, 
подтверждающих факт установления лицам инвалидности, несмотря на отсут-
ствие у них для этого законных оснований; 

 незаконные действия в интересах граждан при проведении медицинских 
комиссий и вынесении решения о неспособности прохождения службы в Во-
оруженных Силах Российской Федерации; 

 выдача сертификатов о вакцинации против COVID-19, без фактического 
ее прохождения. 

Так, в 2021 г. должностными лицами ОГБУЗ «С-й окружной больницы», 
уполномоченными на проведение вакцинации населения, получены взятки  
от граждан за оформление сертификатов о прохождении вакцинации против 
короновирусной инфекции без фактического прохождения процедуры вакцина-
ции при этом, данными должностными лицами внесены недостоверные сведе-
ния о вакцинации в специальные государственные регистры, что повлекло  
за собой искажение информации о фактической вакцинации местного населе-
ния, создав при этом опасность для жизни и здоровья населения в период пан-
демии. 

Еще одной необходимой частью механизма противодействия совершаемым 
коррупционным преступлениям является их профилактика. Приоритетным 
направлением профилактических мер является агитационное просвещение 
населения, способствующее росту нетерпимости к коррупционным правонару-
шениям. Эффективной мерой является и взаимодействие сотрудников органов 
внутренних дел с сотрудниками Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Целью данно-
го взаимодействия является обмен информацией о имеющихся фактах подго-
тавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений в сфере здраво-
охранения, установления рабочих контактов, содействие в проведении ревизий, 
проверок, включение сотрудников правоохранительных органов в комиссию 
при проведении значимых закупок в сфере медицины. 

Таким образом, работа оперативных подразделений органов внутренних дел 
по борьбе с коррупционными преступлениями должна проводится с учетом 
особенностей сектора здравоохранения и с применением вышеуказанных про-
филактических мер.  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В УСЛОВИЯХ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Современные условия гибридной войны накладывают свой сильнейший от-
печаток на международное экономическое сотрудничество России. В связи  
с началом специальной военной операции активизировались агрессивные дей-
ствия гибридного характера против Российской Федерации. Осуществляются 
попытки невоенными мерами (политическими, экономическими, информаци-
онными и др.) оказать влияние на различные элементы военной организации 
России, подорвать ее суверенитет, а также ее военно-политических и торгово-
экономических партнеров. 

Концептуальной основой указанных мер выступает угроза применения во-
енной силы, или так называемые «гибридные действия». Под ними предлагается 
понимать достижении политических целей с минимальным вооруженным воз-
действием на противника за счет использования разнообразных инструментов: 

1) подрывающих военный и экономический потенциал; 
2) оказывающих информационно-психологическое воздействие; 
3) поддерживающих внутреннюю политическую оппозицию; 
4) способствующих реализации диверсионных методов вооруженной борьбы. 
Желаемым исходом такого комплексного воздействия выступает размыва-

ние границы между мирным состоянием государства и переходом его в состоя-
ние войны. Данные обстоятельства существенно осложняют принятие решений 
по вопросам как общего характера (организации обороны страны и подготовки 
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военной организации государства к ее вооруженной защите), так и частного 
(обеспечение безопасности Государственной границы Российской Федерации). 

В целях подрыва оборонного потенциала Российской Федерации осуществ-
ляется воздействие, прежде всего, на экономику посредством полного или ча-
стичного разрыва экономических отношений, нарушения транспортных комму-
никаций, введения блокад воздушных, морских, наземных границ. Сегодня как 
некогда ранее проявляются тенденции распространения на сферу внешнеэко-
номической деятельности вызовов и угроз военно-политического характера [6]. 

На обеспечение экономической безопасности влияет: 
 недостаточный уровень развития пограничной инфраструктуры и техни-

ческой оснащенности пунктов пропуска и государственных контролирующих 
органов (таможенных и пограничных), низкая пропускная способность; 

 изменение логистических схем и рост востребованности международного 
транспортного коридора «Север-Юг», соединяющий Россию с Ираном и далее  
с Индией, который может составить через три года 5–7 млн т экспортных  
и 2–7 млн т импортных грузов [5]; 

 таможенная блокада, эмбарго в отношении России и ее торгово-эконо-
мических союзников; 

 экономические санкции как элемент «жесткой силы», направленные  
на подрыв экономического суверенитета страны.  

В истории Российского государства указанные явления уже наблюдались. 
Термин «экономическая война» появился в период Первой мировой войны.  
В дальнейшем против советского государства применялись такие направления 
экономической войны как «ограничение торговых связей, финансовая и торго-
вая блокада, валютно-финансовые и товарные диверсии» [1, с. 773]. Через  
100 лет против России в рамках гибридной войны недружественные государ-
ства применяют эти же инструменты. 

Указанные угрозы экономической и военной безопасности предопределяют 
необходимость сотрудничества не только в сфере улучшения технического 
оснащения пограничных и таможенных органов, но и пересмотра парадигмы 
деятельности государственных контролирующих органов посредством внедре-
ния концепции Скоординированного управления границей [7, с. 17]. Она гар-
монично соединяет в себе вопросы обеспечения безопасности государственной 
границы при одновременном содействие международной торговле с учетом: 

 межведомственной согласованности и комплексного подхода всех заин-
тересованных органов государственной власти и бизнеса;  

 международного сотрудничества государственных контролирующих ор-
ганов стран-партнеров. 

В условиях участия России в вооруженном конфликте гибридного характера 
особую актуальность приобретают вопросы, решение которых может быть 
найдено посредством внедрения концепции Скоординированного управления 
границей. Среди них: 

 сокращение сроков совершения таможенных операций в отношении не-
обходимых для применения в боевых условиях товаров двойного назначения 
(например, беспилотных летательных аппаратов, обмундирования); 
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 согласованное взаимодействие пограничных и таможенных органов  
в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации  
в части перемещения гуманитарных грузов; 

 согласованное взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности 
критически важных объектов транспортной инфраструктуры; 

 согласованный таможенный и пограничный контроль добровольцев, 
участников патриотических, благотворительных общественных организаций. 

Состояние гибридной войны оказывает влияние на правовое регулирование 
международного сотрудничества посредством высочайшей степени неопреде-
ленности, кризиса, затронувшего большинство стран мира, сложно прогнозиру-
емого развития международных отношений, а также стагнации и деградации 
норм международного права, особенно в рамках универсальных международ-
ных организаций (например, ООН [4], ВТО [2]). 

В таком контексте приоритетным направлением международного сотрудни-
чества становится взаимодействие в рамках Евразийского экономического сою-
за (далее – ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (да-
лее – ОДКБ). Последняя все больше расширяет перечень вопросов для сотруд-
ничества по разным аспектам обеспечения безопасности, в том числе миними-
зации угроз экономической безопасности. Они, в свою очередь, обусловлены 
террористической деятельностью, наркотрафиком, преступностью, в том числе, 
в сфере информационно-коммуникационных технологий. Как отмечает Гене-
ральный секретарь ОДКБ, «сращиваются системы взаимодействия наших 
стран» [3] 

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы: 
1) гибридная война, которую ведут против России недружественные госу-

дарства во главе с США, предопределила необходимость переориентации 
направлений межударного сотрудничества по торгово-экономическим вопро-
сам с универсального уровня, подверженного деградации, на региональный  
в рамках ЕАЭС и ОДБК; 

2) угрозы экономической безопасности России тесно связаны с угрозами во-
енной безопасности, что можно наблюдать на примере внешнеэкономической 
деятельности; 

3) правовое обеспечение международного сотрудничества России для 
нейтрализации угроз экономической безопасности в современных условиях це-
лесообразно строить на фундаменте собственного правопорядка, создаваемого 
Россией и ее военно-политическими и торгово-экономическими союзниками. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Цифровая экономика – это довольно новое направление, которое только 
начинает набирать обороты. Цифровая трансформация экономики невозможна 
без построения новой картины будущего, для которой необходимы соответ-
ствующие рамки. Существующее законодательство не всегда позволяет реали-
зовывать новые цифровые технологии. В связи с этим, в России необходимо за-
конодательно закрепить основные положения о цифровой экономике. 

В настоящее время источниками нормативно-правового регулирования 
цифровой экономики являются: Конституция Российской Федерации, Граждан-
ский кодекс Российской Федерации и другие нормативные правовые докумен-
ты, которые применимы к цифровой экономике. Основополагающим законода-
тельным актом для использования цифровой экономики в Российской Федера-
ции является Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», который описы-
вает правовое регулирование в сфере информационных технологий и информа-
ции. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации  
на период до 2024 года» утвердил национальную программу «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» [1]. Цель программы – построить комплексную 
систему развития и внедрения цифровых технологий во все области жизни.  
В программе поставлено много задач, одной из которых является создание гиб-
кого правового регулирования цифровой экономики в каждой сфере жизнедея-
тельности. На основе этого создан федеральный проект «Нормативное регули-
рование цифровой среды», которым руководит Министерство экономического 
развития Российской Федерации. Цель создания – снятие границ, которые пре-
пятствуют развитию цифровой экономики с помощью принятия нормативных 
правовых актов и формирование действующего механизма управления знания-
ми и изменениями в области цифровой экономики. 

Цифровизация экономики – это принципиально новый этап развития обще-
ственных отношений, который призван упростить многие экономические про-
цессы, сделать более прозрачной и оперативной систему контроля, а также оп-
тимизировать производственный и хозяйственный механизм. При этом следует 
грамотно подходить к процессу внедрения информационных технологий, учи-
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тывая риски и возможные неблагоприятные последствия для развития эконо-
мики страны.  

Можно определить некоторые стадии развития цифровой экономики, вклю-
чая стадии цифровизации и цифровой трансформации (рис. 1). 

 
Рис. 1. Стадии внедрения цифровых технологий в бизнес-процессы 

Цифровизация ведет к значительным качественным переменам бизнес-про-
цессов и подталкивает всю экономическую систему к изменениям, также слу-
жит инструментом преобразования организации на разных уровнях: управле-
ния, производства, контроля и т.д., однако может быть использована в каждом 
из них. 

Цифровизация предполагает сложный технологический процесс: на этой 
стадии происходит создание совершенно новых разработок, чаще всего осно-
ванных на IT-решениях и инновациях. Она приводит к повышению производи-
тельности труда и в целом к эффективности производства и коммуникации  
с различными сторонами: поставщиками, потребителями, государством, – или 
может затрагивать внутрикорпоративные отношения [5]. 

На сегодняшний день большинство передовых в своих отраслях компаний 
активно внедряют инструменты цифровизации: создаются корпоративные про-
граммы для коммуникации, обучения и развития, платформы для отбора под-
рядчиков/поставщиков, что особенно актуально при растущих антикоррупци-
онных требованиях и прозрачности бизнеса. Стремление к цифровизации обу-
славливается как внутренними потребностями (повышение эффективности, ка-
чества продукции, стремление получать дополнительные доходы), так и внеш-
ним воздействием на компанию (развитие рынка, повышение конкуренции, 
ужесточение законодательства). 

Таким образом, можно представить цифровизацию как глубокую трансфор-
мацию бизнеса на всех уровнях создания стоимости на основе использования 
цифровых технологий, оптимизации бизнес-процессов и управления с целью 
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упрощения взаимодействия с потребителями, сотрудниками, поставщиками  
и другими стейкхолдерами. 

Несмотря на преимущества в продвижении цифровой экономики, суще-
ствуют риски и угрозы, игнорирование которых сопровождается угрозой оши-
бок в планировании и в принятии решений в области регулирования экономики 
как на законодательном, так и на исполнительном уровне государственной вла-
сти. Следует выделить угрозы цифровой экономики:  

 экономические факторы, приводящие к диспропорциям в развитии;  
 рост киберпреступности, в том числе хищений, краж и мошенничеств, со-

вершаемых дистанционным способом;  
 нарушения информационной безопасности;  
 риск безработицы;  
 несовершенство нормативной правовой базы;  
 существенные издержки, связанные с развитием цифровой инфраструк-

туры и трансформацией государственного аппарата [6]. 
Можно выделить общие предложения по направлению обеспечения эконо-

мической безопасности хозяйствующих субъектов в условиях цифровой эконо-
мики: 

1) использование усиленных электронных подписей и EDI (electronic data 
interchange – электронный обмен данными). EDI обеспечивает стандартизиро-
ванный обмен цифровой информации между организациями, основанный  
на установленных стандартах. Также рекомендуется использование протокола 
TCP/IP, представляющего собой модель передачи цифровых данных с помо-
щью подключенных к сети компьютеров и содержащий соглашения о маршру-
тизации и межсетевом взаимодействии; 

2) минимизировать расчеты электронными средствами платежа и ограни-
чить использование негосударственных платежных сервисов; 

3) ограничить сведения об организации, находящиеся в свободном доступе; 
4) использование программных комплексов автоматизации процесса обес-

печения экономической безопасности организации; 
5) сокращение количества посредников при заключении договоров или пе-

редачи информации; 
6) использование методов управления рисками цифровой безопасности; 
7) проведение виктимологической профилактики: внедрение методов, спо-

собствующих устранению опасных ситуаций и обеспечение личной информа-
ционной безопасности; 

8) применение брандмауэров новейших конфигураций (специального про-
граммного обеспечения) в целях фильтрации данных, противоречащих полити-
ке безопасности организации; 

9) исключение доступа к информационным ресурсам фирмы через посто-
ронние электронные устройства; 

10) создание корпоративных беспроводных сетей; 
11) мониторинг активности пользователей; 
12) шифрование данных. 
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С каждым днем традиционные методы, подходы и направления управления 
экономикой показывают свою невозможность конкурировать с быстро разви-
вающимся цифровым миром. Поэтому необходимо принимать соответствую-
щие меры для преодоления барьеров, затрудняющих цифровизацию. Инвести-
рование в информационные технологии может обеспечить высокий уровень 
безопасности хозяйственной деятельности в России, увеличить экономический 
рост, защитить предпринимательство от недобросовестной конкуренции и по-
высить уровень экономической безопасности в целом. 

Список литературы 

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации  
на период до 2024 года» // СПС «Консультант Плюс». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стра-
тегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы» // СПС «Консультант Плюс». 

3. Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 600 «Об утверждении мето-
дик расчета целевых показателей национальной цели развития Российской Фе-
дерации «Цифровая трансформация» (ред. от 14.01.2021). URL: https://legalacts.-
ru/doc/prikaz-mintsifry-rossii-ot-18112020-n-600-ob-utverzhdenii/. 

4. Паньшин Б. Цифровая экономика: понятие и направления развития. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-ponyatiya-i-napravleniya-razvi-
tiya/viewer. 

5. Лошаков А. С. Противодействие теневой составляющей экономики в си-
стеме обеспечения экономической безопасности организации // Мировая эко-
номика: проблемы безопасности. 2020. № 3. С. 197–201. 

6. Долбилов А. В. Преступления экономической и коррупционной направ-
ленности как угроза национальной безопасности России // Уголовное судопро-
изводство: проблемы теории и практики. 2020. № 3. С. 83–84. 

 
 
 
 
 



33 

Борщенко А. И.1, 
соискатель кафедры экономической безопасности,  
финансов и экономического анализа  
Московского университета  
МВД России имени В.Я. Кикотя 
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КАК НАПРАВЛЕНИЕ СТАТИСТИКИ ФИНАНСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Анализ кредиторской задолженности является одной из составных частей 
оценки финансово-экономического состояния организации. Финансовую ста-
бильность иллюстрирует сопоставимость величин дебиторской и кредиторской 
задолженности организации, а также своевременность ее погашения в соответ-
ствии с условиями договора. В том случае, если суммы кредиторской задол-
женности значительно превышают дебиторскую или имеет место просрочка  
по кредитным договорам, необходимо своевременно предпринимать стабили-
зирующий финансовое положение меры для недопущения достижения банк-
ротства. В связи с этим вопрос о статистическом анализе дебиторской задол-
женности является актуальным для управляющего звена любой организации. 
Статистическое исследование данного объекта позволит определить текущее 
финансовое состояние и спрогнозировать перспективы реализации намеченных 
проектов. 

В условиях динамично развивающейся в России рыночной экономики рас-
тет спрос на грамотных менеджеров, способных организовать оперативное  
и эффективное управление деятельностью предприятия. На данный момент 
широко распространено не использование собственных средств, а привлечение 
сторонних для реализации планируемых проектов. Как правило, они поступают 
в виде займа (кредита). Именно контроль целевого характера использования 
денежных средств и качественный отбор дебиторов и кредиторов является 
ключевой задачей менеджеров.  

Необходимо учитывать, что анализ задолженностей организации с макро-
экономической точки зрения имеет значение не только для отдельной органи-
зации, но и для всего государства в целом, так как позволяет оценить благосо-
стояние его экономических субъектов. Во-первых, каждая организация является 
налогоплательщиком, а во-вторых, составным элементом механизма экономи-
ческого развития, что объясняет значимость экономической стабильности 
предприятия для государства. В целях обеспечения необходимого уровня раз-
вития экономики важно на регулярной основе проводить мониторинг кредитор-
ской задолженности организаций, с целью выявления вопросов, требующих 
оперативного вмешательства. 

Целью любого предпринимателя является извлечение по результатам дея-
тельности организации максимальной прибыли. В то же время финансовое бла-
гополучие бизнеса непосредственно взаимосвязано с постоянным контролем 
величины его обязательств. Для целей обеспечения финансовой стабильности  
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в организации целесообразно применять метод моделирования долговых обя-
занностей, что позволит сопоставить планируемую величину доходов от про-
даж с величинами дебиторской и кредиторской задолженности. 

Основной целью статистического изучения временных рядов является ис-
следование природы ряда, в том числе связи между регулярностью и случайно-
стью в формировании значений уровней рядов, а также последующее формиро-
вание прогнозных значений на основании полученных данных. Модели, кото-
рые основываются на значениях показателя за прошедшие периоды, использу-
ются для прогнозирования будущих значений, а учет внешних факторов позво-
ляет вычислить возможные отклонения от предполагаемых в будущем периоде 
значений. 

Первым этапом изучения временных рядов является формирование и изуче-
ние базы исходных данных. Уровни изучаемого показателя должны быть срав-
нимы и однородны, а их число достаточным для построения реальной динами-
ческой картины. Для получения требуемых значений показатели модели оцени-
ваются способом наименьших квадратов. 

Следующим значимым этапом прогнозирования финансового положения 
является проверка адекватности модели реальному положению дел в организа-
ции. Оценка адекватности построенных моделей производится путем выявле-
ния несоответствий меду показателями, которые были рассчитаны с помощью 
по модели, и результатами реальных наблюдений. Точечные и интервальные 
прогнозы рассчитываются на базе полученной отредактированной модели. 
Первая – методом подстановки соответствующего значения фактора «времени» 
к модели (уравнению тренда). Оценки спектра основаны на точечных оценках.  

Спрогнозированные показатели позволят не допустить превышения сумм 
кредиторской задолженности над предполагаемым уровнем доходов организа-
ции, а также удерживать рост дебиторской задолженности при необходимости 
сохранения денежных средств в организации. Таким образом, организация эф-
фективного управления дебиторской и кредиторской задолженностью позволит 
удерживать под контролем состояние расчетов с должниками и займодателями. 
Более того, использование методов статистического анализа и практическое 
использование его результатов будет способствовать снижению риска неуплаты 
дебиторской задолженности и позволит разработать и внедрить прагматичную 
политику расчетов с кредиторами и предоставления займов, что приведет  
к улучшению общего финансового состояния компании. 

На основании высокой значимости результатов анализа и динамичности раз-
вития экономической среды нельзя оставлять без внимания и вопрос перспек-
тивного развития статистического инструментария, а именно изучать и исполь-
зовать наиболее современные методы и средства получения искомых данных. 

Представленные теоретические исследования позволяют сделать вывод  
о том, что на данном этапе экономического развития анализ дебиторской и кре-
диторской задолженности имеет неоспоримое значение для каждой отдельной 
организации и государства в целом. От значений сопоставимости изучаемых 
показателей существенно зависит итоговый результат финансово хозяйствен-
ной деятельности организации и ее платежеспособности, что обуславливает 
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необходимость организации системы эффективного управления задолженно-
стями предприятия. Внедрение систематического проведения исследования 
структуры задолженностей с использованием методов статистического анализа 
позволит снизить риск невозврата дебиторской задолженности, образования 
просроченной задолженности и стабилизировать финансовое положение орга-
низации в целом. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ НАРУШЕНИЙ  
И ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ,  

ВЫЯВЛЯЕМЫХ ПРИ АНАЛИЗЕ ДАННЫХ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 

В настоящее время в ходе управления экономическим и социально-полити-
ческим развитием государства реализация принятых органами государственной 
власти решений обуславливает соответствующие финансовые потоки, форми-
рующие бюджетную сферу Российской Федерации. Неблагополучие в данной 
сфере связано со значительным количеством совершаемых в ней правонаруше-
ний и преступлений, а также с колоссальными масштабами ущерба, причинен-
ного бюджетам различного уровня. 

Правонарушениям и преступлениям подвержены жилищно-коммунальное 
хозяйство, здравоохранение, образование, объекты социального обеспечения, 
культуры и искусства, спорта, а также деятельность организаций и иных субъ-
ектов аффилированных в потоки бюджетных средств. Нередко правонарушения 
при ведении экономической деятельности совершаются непреднамеренно, 
вследствие некомпетентности специалистов, отсутствия у них профессиональ-
ного и практического опыта или халатного отношения к выполняемым обязан-
ностям. Однако в настоящее время существует большое количество экономиче-
ских правонарушений и преступлений, совершаемых преднамеренно. Основной 
целью криминально активных лиц является получение и использование бюд-
жетных средств в своих целях. 

Сложность выявления признаков правонарушений и преступлений в бюд-
жетной сфере обусловлена, прежде всего, необходимостью наличия у специа-
листов специальных знаний в экономике, а также знаний, касающихся специ-
фики деятельности учреждений государственного сектора, организации и веде-
ния бухгалтерского учета в бюджетной сфере, поскольку учет является объек-
тивным источником информации о движении бюджетных средств [1]. 

Первичные документы, регистры бухгалтерского учета и отчетность отра-
жают всю информацию о деятельности учреждений государственного сектора. 
Их полноценное использование способствует более эффективной работе кон-
тролирующих и правоохранительных органов, особенно учитывая, что в неко-
торых ситуациях отдельные факты правонарушения или преступления могут 
быть доказаны исключительно при анализе первичных документов, учетных 
регистров и форм отчетности. Исходя из этого, роль данных бухгалтерского 
учета в бюджетной сфере высока, так как умение анализировать данные дают 
широкий диапазон возможностей по выявлению правонарушений и преступле-
ний экономической направленности [2]. 
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Существует множество видов нарушений, выявляемых при анализе первич-
ных документов и регистров бюджетного учета, допускаемых организациями 
государственного сектора при ведении ими финансово-хозяйственной деятель-
ности, классифицировать и систематизировать которые возможно разными спо-
собами и по разным основаниям. 

Прежде всего, стоит сказать о том, что виды бюджетных нарушений указа-
ны в Бюджетном кодексе Российской Федерации и Кодексе об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации. 

Можно классифицировать бюджетные нарушения по моменту их возникно-
вения: 

1) на стадии составления проекта бюджета – несвоевременное предоставле-
ние проекта; 

2) на стадии утверждения проекта бюджета – несоблюдение лимитов дефи-
цита бюджета, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

3) на стадии исполнения бюджета – нарушений может быть множество, не-
которые из них: нецелевое использование бюджетных средств; несвоевремен-
ное перечисление бюджетных средств на счета получателей; несвоевременная 
оплата подтвержденного бюджетного обязательства и др. [3]; 

4) на стадии утверждения отчета об исполнении бюджета – несвоевремен-
ное предоставление отчета. 

Следующая классификация может быть в отношении объекта посягатель-
ства: 

1) нарушение функционирования бюджетной системы – неисполнение зако-
нов, касающихся бюджета; 

2) нарушение прав получателей бюджетных средств – неперечисление, не-
полное перечисление бюджетных средств получателям; 

3) нарушение доходной части бюджета – неисполнение платежного поруче-
ния в отношении средств, подлежащих зачислению в бюджет или внебюджет-
ные фонды; 

4) нарушение расходной части бюджета – осуществление расходов, не вклю-
ченных в роспись бюджета; 

5) нарушение выполнения бюджетных обязательств – отказ от подтвержде-
ния принятых бюджетных обязательств. 

Существует множество иных правонарушений, непосредственно связанных  
с ведением бюджетного учета. Классифицировать их можно следующим образом: 

1) нарушения правильности оформления первичных учетных документов,  
в том числе отсутствие номера и/или даты составления документа, неполное 
заполнение реквизитов, содержащихся в документе заполнены, отсутствие  
в документе подписей ответственных лиц и т. п.; 

2) нарушения, связанные с отсутствием или неправильном отражением све-
дений в документах, в том числе различие в стоимости услуги (работы) в пер-
вичном документе и договоре, регистрация не имевшего места факта хозяй-
ственной жизни в регистрах бухгалтерского учета, оплата невыполненных ра-
бот, отражение в учете имевшего места факта хозяйственной жизни при отсут-
ствии первичного документа и т. п.; 
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3) нарушения, связанные с неправильным учетом активов, в частности, не-
правильная классификация объекта основных средств, неверный учет недви-
жимого имущества, которое не прошло государственную регистрацию прав, не-
соблюдение указаний о применении бюджетной классификации, неверное при-
менение кодов бюджетной классификации. 

Вышеперечисленные нарушения не влекут большой общественной опасно-
сти, но, как правило, из-за неоднократности их совершения либо в связи с уве-
личением причиняемого материального ущерба они могут перерастать в пре-
ступления. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) не выделяет от-
дельную главу как под преступления в бюджетной сфере, так и специальных 
составов, предусматривающих общественно опасные деяния в бюджетной сфе-
ре. Как правило, данные преступления классифицируют по нескольким статьям 
из разных глав УК РФ. 

Спектр преступных схем, связанных с хищением бюджетных средств, огро-
мен. Криминальная среда постоянно и быстро развивается и адаптируется к ме-
няющимся условиям, особенно учитывая, что на сегодняшний день экономиче-
ские преступления предполагают сравнительно малый риск разоблачения  
и уголовного наказания с возможностью получения сверхдоходов [4]. 

Классифицировать преступные деяния в бюджетной сфере и схемы их со-
вершения можно по следующим видам: 

 преступления, связанные с движением материальных ценностей; 
 зачастую квалифицируют данные факты по ст. 159 УК РФ. 
При выявлении данного вида преступлений, обращают внимание на проект-

но-сметную документацию, акты приемки выполненных работ, договоры  
на оказание услуг, выполнение работ, движение по счетам государственного 
(муниципального) учреждения, карточки счетов по движению материальных 
ценностей, например, счет 0 105 00 000 «Материальные запасы», накладные, 
акты приема-передачи и др. Важно установить из этих документов следующую 
информацию: стоимость материальных ценностей, период поступления или 
выбытия. Как правило, преступные схемы, связанные с движением материаль-
ных ценностей, реализуется путем составления фиктивных документов на де-
монтаж или списание, т. е. незаконное признание объектов основных средств 
как непригодные для использования, либо путем завышения стоимости выпол-
ненных работ в договорах ликвидационно-демонтажных работ и договоров 
подряда, а также в проектно-сметной документации объемов работ с последу-
ющим изъятием разницы стоимости. 

В части, касающийся основных средств, важно установить соблюдение сле-
дующих условий: 

 правильность определения первоначальной стоимости объектов основных 
средств, согласно п. 23 Инструкции № 157н; 

 законность начисления амортизации на объекты основных средств, со-
гласно федеральному стандарту бухгалтерского учета для организаций госу-
дарственного сектора «Основные средства», а также правильность определения 
суммы амортизационных отчислений; 
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 правомерность выдачи материальных ценностей материально-ответствен-
ным лицам; 

 наличие соответствующего разрешения списание объектов основных 
средств. 

Преступления, связанные с движением бюджетных средств, квалифицируют 
в зависимости от обстоятельств дела по ст.ст. 158, 159, 159.2, 160, 285, 285.1, 
286 УК РФ: 

Под преступления данной категории попадают следующие деяния: 
 прямое хищение денежных средств из кассы. В этом случае необходимо 

осуществить проверку правильности соблюдения условий хранения наличных 
денежных средств, соблюдение лимита кассы и предельного размера расчета 
наличными денежными средствами; 

 опосредованное хищение бюджетных средств. Данный вид преступлений 
реализуется посредством получения учреждением государственного сектора 
государственного целевого кредита, субсидии, субвенции, дотации и иных ис-
точников финансирования, и дальнейшем выводе бюджетных средств через 
фальсификацию организационно-распорядительной документации либо через 
использование организаций различных организационно-правовых форм. Лега-
лизация похищенных бюджетных денежных средств происходит через «фирмы-
однодневки» [5]. Более того, в такие схемы привлекается немалое количество 
банков и подставных коммерческих организаций, через которые и похищаются 
бюджетные ресурсы. При выявлении таких преступлений устанавливается ре-
альность вывода денежных средств, материально-ответственных лиц, суммы 
денежных средств и соответственно периода. 

Поскольку большинство денежных операций в настоящее время проводится 
безналичным путем, при выявлении преступления, связанного с хищением де-
нежных средств, необходимо запрашивать банковские выписки как у учрежде-
ния, так и в банке, потому что учреждение может предоставить либо не весь 
объем выписок, либо недостоверные или сфальсифицированные. 

Преступления, связанные с использованием бюджетных средств в рамках 
государственных закупок, квалифицируют в зависимости от обстоятельств дела 
по ст.ст. 159, 160, 290 УК РФ. 

В настоящее время в сфере государственных закупок совершается наиболь-
шее количество экономических преступлений в бюджетной сфере с колоссаль-
ными объемами материального ущерба. При этом чаще стали совершаться пра-
вонарушения и преступления, связанные:  

 с завышением стоимости закупки;  
 принятием невыполненных работ;  
 определением победителем конкурса организацию, которая не имеет пра-

ва заниматься деятельностью, указанной в заявке, или которая не имеет необ-
ходимого стажа на ведение деятельности, указанной в заявке на проведение 
конкурса; 

 созданием видимости расходования бюджетных средств на определенные 
нужды при их фактическом хищении; 
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 реализацией некачественных, контрафактных товаров, изделий с истек-
шим сроком годности, исключающим возможность их применения по назначе-
нию. 

При выявлении данной категории преступлений необходимо анализировать 
каждый этап осуществления государственной закупки: 

 размещение заказов (например, нарушение порядка формирования ко-
миссии по осуществлению закупок); 

 составление документации о проведении закупки (нарушение в формиро-
вании максимальной цены контракта, отсутствие всего перечня необходимых 
документов); 

 определение победителя закупки (осуществление закупки у единственно-
го поставщика с нарушением по объему); 

 заключение и исполнение контрактов (нарушение сроков, заключение 
контракта без предоставления обеспечения исполнения контракта). 

Данный список не является исчерпывающим, поскольку количество право-
нарушений и преступлений в бюджетной сфере постоянно растет и прогресси-
рует в своей сложности. В итоге значительное разнообразие нарушений и пре-
ступлений в бюджетной сфере требует поиска новых способов, методов и ин-
струментария их выявления, основанных на совокупности методов, в том числе, 
на использовании данных бухгалтерского учета и отчетности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА РОССИИ 

В современном обществе люди, за очень редким исключением, хотят иметь 
работу, которая приносила бы доход, обеспечивающий достойное существова-
ние. Часть из них уже нашла, другая часть находится в поиске. Они вступают  
в определенные отношения по поводу купли-продажи рабочей силы с работо-
дателями, с людьми, предоставляющими возможность трудиться и оплачиваю-
щими этот труд. Возникающая при этом совокупность отношений между ра-
ботниками и работодателями носит название рынок труда. Большое значение 
при его развитии отводится государству, которое выступает гарантом справед-
ливости данных отношений и выравнивания диспропорций данного рынка. 

На данный момент в литературе существует несколько подходов к опреде-
лению рынка труда, с одной стороны – это совокупность юридических проце-
дур, позволяющих населению продавать свою рабочую силу и получать за нее 
заработную плату, а с другой – область интересов продавцов (индивидов) и по-
купателей (организаций) по поводу установления цены на товар: рабочую силу, 
ее распределения между секторами экономики, повышения уровня квалифика-
ции и установления сбалансированного спроса и предложения рабочей силы. 

В свою очередь современный рынок труда состоит их следующих видов 
рынков: 

1) первый рынок – это открытый рынок труда, который включает экономи-
чески активное население, нуждающегося в работе и ищущее ее; 

2) второй рынок – это скрытый рынок труда, включающий индивидов, фор-
мально занятых в экономике, но в результате сокращения производства либо 
изменения его структуры в любой момент могут быть высвобождены. 

Рынок труда представляет собой динамически развивающуюся экономиче-
скую систему, которая включает в себя комплекс социально-трудовых отноше-
ний по поводу условий найма, использования и обмена рабочей силы, а также 
механизм его самореализации, механизм спроса и предложения, функциониру-
ющий на основе информации, поступающей в виде изменений заработной платы. 

                                                           
1 © Волкова Т. В., 2023. 
2 © Рахлина Л. В., 2023. 
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Функционирование рынка труда сопряжено с множеством сложностей, 
столкновений интересов различных социальных групп, что нередко вызывает 
социальную напряженность и общественные разногласия. В связи с этим меро-
приятия, проводимые с целью урегулирования конфликтов, должны носить то-
лерантный, компромиссный характер, учитывать интересы всех участников 
трудовых отношений. 

В 2021 г. рынок труда России столкнулся с нехваткой рабочей силы в ре-
зультате распространения коронавирусной инфекции. Многие кандидаты отка-
зывались от предложений о работе в нестабильных отраслях. Высокая конку-
ренция за кадры и инфляционные процессы привели к росту заработной платы 
в этих отраслях. 

Коронавирус внес коррективы в состояние и развитие рынка труда в части 
применения дистанционных технологий в образовательной и трудовой сферах. 
В начале декабря 2021 г. в удаленном доступе работали 42 % компаний. Этот 
процент меньше, чем был в декабре 2020 г. (51 %), но больше чем в сентябре 
2021 г. (24 %) [3]. В 2021 г. удаленная форма работы наиболее часто предостав-
лялась специалистам таких специальностей как программист, бухгалтер и ме-
неджер по продажам. Сотрудники, работающие дистанционно, жаловались  
на увеличение нагрузки, но при этом не хотели возвращаться в офисы. Повы-
сился спрос на специалистов, которые перешли на удаленную работу. Работо-
датели сами были заинтересованы в применении различных форм удаленной 
работы, так как дистанционные технологии позволяли, с одной стороны, взять 
на работу человека с высокой квалификацией из другого города или другого 
региона, а с другой – экономить на аренде офиса. 

Эта тенденция сохранилась и в 2022 г. Продолжает расти временная и уда-
ленная занятость при этом в отраслях, ранее не имевших такого формата рабо-
ты (производство, инжиниринг, строительство, транспорт, логистика). Однако 
прирост специалистов, работающих удаленно, привел к падению их доходов  
на 10–20 %. 

Анализ рынка труда в России за 2021–2022 гг. показывает, что его структура 
становится все более и более изменчивой. Вакансии, которые еще два-три года 
тому назад были в дефиците, сейчас как никогда актуальны (ИТ-специалисты, 
фрилансеры в разных областях, робототехники и т. д.). 

В 2022 г. ситуация в России стабилизировалась, что связано с постепенным 
улучшением состояния экономики, рынка труда, торговой и финансовой сферы. 

В настоящее время на состояние рынка труда и уровень занятости стали 
оказывать влияние, помимо привычных, следующие факторы:  

 рост цен на продукты питания или услуги жилищно-коммунального хо-
зяйства;  

 высокий уровень инфляции;  
 низкий показатель жизни населения;  
 военная спецоперация на Украине;  
 введение различных экономических санкций против России.  
25 % россиян считают, что ситуация, которая сложилась на рынке труда 

сложная и нестабильная. По данным опроса общественного мнения более 50 % 
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населения считает, что никаких положительных изменений для стабилизации 
рынка труда в ближайшее время не предвидится. Население обеспокоено ситу-
ацией, что выражается в следующих цифрах:  

 12 % россиян считают поиск новой работы сложной и безуспешной;  
 30 % уверены, что новое место будет хуже предыдущего; 
 31 % россиян настроен оптимистично и считает, что работа найдется 

быстро и легко [4]. 
Ситуация на рынке труда к концу 2022 г. постепенно выровнялась, количе-

ство вакансий увеличилось. Сейчас в моде такие специальности, как инженеры, 
техники и рабочие. Заводы постоянно испытывают дефицит квалифицирован-
ных кадров, поэтому работодатели подписывают договоры с вузами и технику-
мами. Компании активно включились в процесс переобучения и повышения 
квалификации своих сотрудников. Проводятся специальные тренинги по карь-
ерному росту, освоению новых методик работы. Мировые рынки начали посте-
пенно выходить из кризиса, требуются специалисты, занимающиеся продажами 
и торговлей, аналитики и маркетологи, специалисты в сфере информационных 
технологий. Отмечается рост отечественного промышленного производства, 
требующего модернизации, в связи с чем не хватает водителей тракторов и гру-
зового транспорта, инструментальщиков, станочников, которые могут работать 
на станках с числовым программным управлением. 

Тенденции в развитии рынка труда определили наиболее востребованные 
специальности в таких отраслях как робототехника и образование, но при этом 
появились и новые интересные направления: эксперт по здоровой одежде и пи-
танию, специалист по навигации в Арктике и сетевой врач. 

Для рынка труда имеет большое значение цифровизация экономики,  
а именно внедрение информационных технологий (далее – ИКТ) в различные 
сферы деятельности компаний и людей. По мере развития технологий работни-
кам потребуется новый уровень профессионального образования, что повысит 
значимость образования на различных уровнях. Если этого не произойдет, Рос-
сия может столкнуться с дефицитом квалифицированной рабочей силы. 

Новые технологии меняют рынок труда, что происходит достаточно быстро. 
Зачастую поколение 30-летних считается отстающим, не говоря уже о более 
старшем поколении. Необходимо обеспечить их равенство и солидарность, что 
может быть достигнуто за счет обучения, переподготовки и повышения квали-
фикации. Значимость образования возрастает для каждого поколения. 

Развитие и внедрение цифровой экономики, скорее всего, приведет к сни-
жению спроса на вакансии низкой квалификации при одновременном росте 
спроса на специалистов высокой квалификации. Усиление цифровизации эко-
номики ускорит рост структурной безработицы, которая будет характерна  
не только для краткосрочного периода времени, но и в долгосрочной перспек-
тиве. Высокие зарплаты в сфере применения цифровых технологий будут сти-
мулировать потенциальных работников находить новые специальности и выхо-
дить на новые уровни квалификации. 

Сегодня более половины работодателей отказываются повышать оклады, 
опасаясь кризиса на рынке труда и отсутствия постоянной доходности. В ос-
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новном это характерно для работников редких профессий. Развитие цифровой 
экономики будет влиять также на формат взаимодействия работников и рабо-
тодателей, изменяя его. 

В ходе реализации данных процессов будет сформирован гибкий, виртуаль-
ный рынок труда, а классическая модель занятости уйдет в прошлое. Повысит-
ся значение интеллектуального труда по сравнению с традиционным физиче-
ским трудом. 

В настоящее время для рынка труда характерны:  
 трудности для работников в планировании своей деятельности;  
 нестабильность положения работника там, где его востребованность га-

рантируется состоянием самого рынка;  
 усиление требований к работникам, которые должны постоянно следить 

за уровнем своих знаний. 
Новые цифровые компетенции, которыми должны владеть специалисты для 

успешного выполнения своих обязанностей и сохранения конкурентоспособно-
сти на рынке труда – это системное мышление, умение решать задачи «под 
ключ», адаптивность и работа в условиях неопределенности, понимание основ 
кибербезопасности, «цифровая ловкость», способность непрерывно обучаться. 
Поэтому открываются возможности для получения новых знаний, необходи-
мость которых диктует цифровая экономика, преподаватель в данном случае 
является наставником и навигатором информации. В связи с этим следует обра-
тить особое внимание на необходимость качественной подготовки квалифици-
рованных специалистов, которые востребованы рынком труда и реальным сек-
тором экономики. 

По прогнозным оценкам в 2023 г. для рынка труда будет характерно приме-
нение в работе компаний элементов аутсортинга, что позволит компаниям  
не держать огромный штат сотрудников, а задействовать в работе специалистов 
со стороны для осуществления каких-либо непрофильных функций.  

Применение аутсортинга позволит компаниям значительно сэкономить  
на заработной плате, обеспечить мобильность рабочей силы и повысить произ-
водительность труда. 

Огромное влияние на рынок труда в целом и на производительность труда,  
в частности, оказывает сокращение доли активных россиян, связанное с есте-
ственной убылью населения, миграцией, уменьшением потока иностранной ра-
бочей силы. В этой связи возрастает значение государства, а именно госкомпа-
ний и бюджетных учреждений, которые за счет размещения госзаказов смогут 
восполнить нехватку рабочих мест в то время, как вклад малого и среднего,  
на который сейчас приходится примерно 20 % всех рабочих мест, будет сокра-
щаться. 

Сокращение рабочих мест связано не только с введением экономических 
санкций против России, но и с проведением специальной военной операции  
на Украине, а также объявлением частичной мобилизации населения, в резуль-
тате которой увеличился отток трудовых ресурсов в отдельные сферы трудовой 
деятельности, где обеспечивалась удаленная занятость и бронь от призыва.  
В разрезе отраслей бизнеса, предлагающих вакансии с бронью (отсрочкой), ли-
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дировали IT-компании, металлургия и металлообработка, а также производство 
промышленного оборудования, техники, станков и комплектующих. 

В качестве борьбы с дефицитом рабочей силы регионы России начали «тру-
довую мобилизацию» студентов. Учащимся старших курсов профессиональных 
училищ и вузов, а также колледжей и техникумов предложили временно занять 
места тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации. 

В качестве меры по стабилизации и снятие напряженности на рынке труда 
Правительством принято постановление от 16 марта 2022 г. № 376, которое 
предполагает меры поддержки для тех, кто может остаться без работы или уже 
потерял ее [2]. Воспользоваться услугами центров занятости теперь смогут 
не только безработные граждане, но и те, кто находится под риском увольне-
ния, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в не-
оплачиваемый отпуск. 

Второй мерой поддержки работающего населения в контексте повышения 
оплаты труда является рост размера МРОТ до уровня 16 242 и размера прожи-
точного минимума до 14 375, что выше уровня инфляции в стране. Такая мера 
заставит работодателей с 1 января 2023 г. пересмотреть размер оплаты труда [1]. 

В условиях цифровизации и роботизации трудовой сферы в Трудовой ко-
декс Российской Федерации необходимо ввести главу «Дистанционная работа», 
закрепив понятие «удаленная работа» на законодательном уровне, что обеспе-
чит соблюдение всех социальных гарантий и бонусов для представителей дан-
ных профессий. 

Рассмотренные выше меры, направленные на стабилизацию рынка труда 
и занятости, должны носить оперативный и комплексный характер, постоянно 
дополняться по мере изменения и развития ситуации. 
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ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности, согласно 
действующему законодательству, обусловлено различными мерами, к которым 
относится и таможенно-тарифное регулирование, так как с помощью примене-
ния ставок и инструментов единого таможенного тарифа ЕАЭС, государство 
воздействует на фискальную функцию в таможенном регулировании. 

В тоже время функции самого таможенного тарифа проявляются через став-
ки ввозных таможенных пошлин, так как от него зависит уровень обложения 
ввозимых товаров пошлинами, закрытость экономики и ограничения в торговле 
страны, а также уровень конкуренции на внутреннем рынке. 

Оценивая теоретическую основу осуществления таможенно-тарифного ре-
гулирования, можно сказать, что оно реализуется через тарифные меры регули-
рования внешней торговли, которые носят организационный характер и защи-
щают национальных производителей на внутреннем рынке, регулируют струк-
туру экспортных и импортных товаров, обеспечивают доходы в федеральный 
бюджет. 

В рамках этого, таможенно-тарифное регулирование возможно рассмотреть, 
как систему тарифных мер, воздействия на участников внешнеторговой дея-
тельности, перемещающих товары через таможенную границу. 

Основными направлениями развития таможенно-тарифного регулирования 
на современном этапе выступают: 

 эскалация таможенного тарифа, что создает привлекательные условия для 
изготовления товаров внутри страны; 

 улучшение условий ведения внешнеэкономической деятельности, осо-
бенно в части экспорта (упрощение таможенного и налогового администриро-
вания, процедур валютного контроля); 

 расширение экспортных возможностей через заключение преференци-
альных торговых соглашений; 

 содействие встраиванию российской продукции в глобальные цепочки 
добавленной стоимости. 

На сегодняшний день таможенно-тарифное регулирование в системе госу-
дарственного регулирования внешнеторговой деятельности является значимым 
элементом, поскольку именно данный метод применяется чаще всего, а также 
с помощью него осуществляется регулирование ввоза импортных товаров 
на территорию Евразийского экономического союза, оттока отечественных то-
варов за рубеж и регулирование цен на внутреннем рынке. Таким образом, та-
моженно-тарифное регулирование осуществляет следующие функции: 

1 © Гатиятулин Ш. Н., 2023. 
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 фискальную (взимание таможенных платежей и пополнение Федерально-
го бюджета); 

 протекционистскую (закрытие внутреннего рынка через повышение та-
моженно-тарифной нагрузки). 

Место таможенно-тарифного регулирования в системе государственного ре-
гулирования внешнеэкономической деятельности определено иерархией уров-
ней государственного регулирования различных сфер деятельности в экономи-
ческой сфере страны. В зависимости от применяемого таможенного тарифа из-
меняется и его роль в экономическом развитии страны, поскольку именно при 
применении либерального таможенного тарифа, страна наиболее всего откры-
вает свои торговые границы тем самым увеличивая поток импортных товаров 
на таможенную территорию, что приводит к сокращению уровня отечествен-
ных товаров на внутреннем рынке, сокращению налоговых отчислений и нега-
тивно сказывается на экономической системе. 

При протекционистском таможенном тарифе (ставки таможенных пошлин 
максимально высоки) государство полностью закрывает все свои торговые гра-
ницы, поскольку импортерам становится невыгодно экономически ввозить то-
вары на таможенную территорию, в силу их дальнейшей ценовой неконкурен-
тоспособности. В рамках этого развивается внутреннее производство и эконо-
мическое благосостояние страны, происходит увеличение предприятий перера-
батывающей и изготавливающей промышленности, а также рост налоговых от-
числений. При протекционистском таможенном тарифе увеличивается доля 
налоговой составляющей в федеральном бюджете, чем таможенной, что явля-
ется показателем высоко уровня экономического развития, поскольку во всех 
развитых странах доля налогов в федеральном бюджете выше таможенных со-
ставляющих. 

На сегодняшний день невозможно применение только протекционистского 
или только либерального таможенного тарифа, поскольку торговое взаимодей-
ствие между государствами находится в процессе развития. 

Таким образом, необходимо правильно оценивать роль таможенного тарифа 
в экономике страны, поскольку если реализовать низкий уровень тарифного 
обложения товаров из развитых стран, оттуда начнется поток товаров по более 
низкой цене и в более высоком качестве, что приведет к кризису на внутреннем 
рынке. В рамках этого, таможенный тариф должен быть либеральным, много-
колонным, с протекционистским характером в определенных сферах промыш-
ленности и производства. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности представляет 
собой документ, в котором все товары кодифицированы, и по соответствующе-
му классификационному коду осуществляется взимание таможенных пошлин 
по ставкам таможенного тарифа в соответствии с таким кодом.  

Каждый элемент таможенного тарифа необходим. С помощью товарной но-
менклатуры внешнеэкономической деятельности осуществляется классифика-
ция товара и его определение в таможенном тарифе, затем определяется ставка 
таможенной пошлины, которая рассчитывается от таможенной стоимости (или 
от количественной базы), при этом, в зависимости от страны происхождения 
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товаров или самого вида товара, могут быть представлены таможенные приви-
легии. 

Таможенный тариф имеет экономическую сущность, так как напрямую свя-
зан с влиянием на экономические процессы внутри страны, на пополнение Фе-
дерального бюджета страны. Его основным и базовым элементом является та-
моженная пошлина, которая взимается по установленным ставкам, в зависимо-
сти от выбранного классификационного кода товаров. 

Введение таможенного тарифа помогает контролировать товарные потоки, 
достигая рационального баланса экспортных и импортных торговых операций. 
Подобная практика насчитывает уже почти три столетия. Впервые тарифный 
перечень для таможен был издан еще в 1724 г., в период правления Петра I,  
и поначалу представлял собой алфавитный список с указанием ввозных и от-
пускаемых товаров, каждому из которых присваивалась определенная величина 
обязательного сбора. Критериями для расчета служили стоимость продукции  
и объем поставки. 

Таким образом, таможенное регулирование представляет собой многоцеле-
вой комплекс мер ведения внутренней и внешней политики страны, реализация 
которого осуществляется в рамках учета не только государственных интересов, 
но и участников внешнеторговой деятельности, которые являются субъектами 
внешнеторговой деятельности. 
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О СОКРЫТИИ ОБЪЕКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ДОКЛАДАХ  
И ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТАХ 

Не секрет, что практически у каждого руководителя имеется обязанность 
представлять различного рода отчетность (доклады, сообщения, сведения, до-
несения, отчеты) о состоянии дел в возглавляемом коллективе. Терминологиче-
ский оборот «действительное состояние дел» здесь подразумевает всю инфор-
мацию о всей служебной деятельности. 

Одним из принципов построения системы государственной службы, в том 
числе и военной, является «объективное информирование общества о деятель-
ности государственных служащих». Приведенные нормы обязывают авторов 
докладов и иных отчетных документов честно отражать в них фактические, ре-
альные, достоверные сведения. 

Отчеты составляются по самым различным формам, степени детализации, 
объему, направлениям деятельности и периодичности. Различного рода отчеты 
по направлениям деятельности (типовые (формализованные) или произвольно 
описывающие результаты работы) охватывают, как правило, определенный 
временной период. За основу принимается плановый период (годовой, полуго-
довой и т. д.). В различных военных ведомствах имеются нормативные право-
вые акты, касающиеся представления отчетных документов, их объема и сроч-
ности. 

Отчетные документы относится к одному из видов служебных документов, 
а потому на командира любой воинской части возлагается обязанность если  
не лично составлять их, то осуществлять контроль за их своевременным испол-
нением и представлением. Большую часть документов руководитель военной 
организации подписывает лично. Некоторые виды подписываются лицом, ку-
рирующим данное направление деятельности, по которому составлен отчет,  
но и в этом случае руководитель военной организации вправе ознакомиться  
с отчетным документом, поскольку подписывает сопроводительное письмо  
к нему. В юридической литературе также считается общепризнанным постулат 
о том, что командир воинской части (соединении) несет ответственность  
за своевременное представление в вышестоящие органы управления отчетных 
документов, установленных табелями срочных донесений 8, с. 92. 

Подписать документ означает удостоверить действительность, правдивость 
того, что в нем сказано. Именно поэтому подпись располагают после текста до-
кумента, чтобы подписывающий мог ознакомиться с содержанием, а также для 
того, чтобы в документе не сделали приписку в виде дополнительных пунктов. 
                                                           

1 © Глухов Е. А., 2023. 
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У служащего есть право не подписывать служебный документ, если он не со-
гласен с его содержанием. Никто не обязан ставить свою подпись при несогла-
сии с содержанием предлагаемого для подписания документа или его части. 

Таким образом, подпись должностного лица необходима для придания до-
кументу официального статуса.  

Документ без обязательного реквизита (подписи) не вступает в силу, остава-
ясь лишь черновиком (проектом). Основная роль подписи документа – под-
твердить силу документа и правильность содержащейся в нем информации 
11, идентифицировать автора документа или его патрона. Приведенный вывод 
подтверждается и материалами судебной практики 14. 

Ввиду многозадачности и большого объема документооборота большинство 
подписываемых документов составляет не сам руководитель, а его подчинен-
ные, это вполне нормальное явление. Однако исполнители проектов решений 
не отвечают за качество их подготовки и обоснованность содержания ни перед 
кем, кроме своего руководства. За подписанный и имеющий необходимые рек-
визиты документ отвечает уже лицо, его подписавшее, а не исполнитель проек-
та. Даже, если подготовленный на подпись руководителю проект документа 
был разработан его подчиненными, у руководителя все равно есть альтернати-
ва: одобрить его (подписать) или не одобрить (не подписывать). Поэтому, кто 
бы ни был непосредственным изготовителем документа, отвечает за правиль-
ность сведений, изложенных в документе, за его достоверность и соответствие 
закону, подписавший документ чиновник 3. 

Главное предназначение сбора информации о фактическом положении дел – 
это объективная оценка обстановки, производимая для последующего принятия 
(исходя из представленных докладов) соответствующего решения. Не имея 
представления о реальном положении дел на местах, нельзя оперативно управ-
лять подчиненными силами и средствами, своевременно оказывать помощь, 
влиять на организацию деятельности и конечные результаты работы. Рассмот-
рение отчетности является основной формой контроля за происходящими  
в подчиненных формированиях процессами в деятельности любого руководи-
теля. С помощью анализа отчетных документов выявляются недостатки в орга-
низации и просчеты в исполнении решений (планов), что позволяет своевре-
менно корректировать их регулирующими решениями, вырабатываются новые 
программы будущих действии с учетом положительного и отрицательного 
опыта, а также тенденций изменения обстановки. 

Кроме того, информация о действительном положении дел необходима  
в ракурсе контроля исполнения ранее отданных распоряжений, контроля ис-
полнения законодательства и качества исполнения возложенных задач. Без ука-
занной обратной связи от управляемого объекта к субъекту управления послед-
ний не сможет наладить оптимальный процесс управленческого воздействия. 
Обратная связь (от подчиненных к начальнику) представляет собой процесс 
информирования руководителей о соответствии фактических результатов дея-
тельности ожидаемым или желаемым. Власть без механизма контроля выпол-
нения своих решений отрывается от действительности и теряет смысл суще-
ствования, система «идет вразнос». 
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Объективная информация о результатах его управляющего воздействия 
нужна руководителю, чтобы сравнить фактически полученные результаты  
с эталоном (например, с установленными в приказах и законах требованиями, 
определенными нормативами). Такой анализ необходим для того, чтобы скор-
ректировать при необходимости управленческий процесс на будущее, оценить 
необходимость изменения критериев оценки результатов или поставленных за-
дач, предусмотреть, из-за каких затруднений поставленные цели не выполня-
ются, и решить, какие ресурсы (в том числе и денежные) необходимы для 
устранения затруднений, применить санкции к нарушителям. 

Чем в большей степени руководитель ориентирован на достижение резуль-
тата, тем в больше он нуждается в обратной связи от объекта управления,  
от подчиненных структур, в том числе и через отчетность, информирующую 
его об эффективности:  

 деятельности подчиненных структур; 
 своего управления. 
Поэтому в идеале отчетность нужна руководителю для улучшения своей де-

ятельности и повышения качества управления. Обоснованность и эффектив-
ность решений управленческого аппарата находятся в прямой зависимости  
от состояния информационно-аналитической работы. 

Иногда отчетность сама по себе превращается в один из главных видов дея-
тельности руководителя бюрократического толка, по сравнению с которой 
меркнет гораздо более важная функция – управленческая. Плохо если руково-
дитель тратит время на новые графы доклада, красоту гистограмм или точный 
подбор речевых оборотов. Гораздо хуже, когда сам доклад изготавливается  
с главной целью «пустить пыль в глаза», обмануть, создать хорошее впечатле-
ние, представить ситуацию в выгодном свете (в обиходе такой доклад называют 
очковтирательством). 

Очковтирательство строится на приукрашивании действительности, т. е.  
в представлении ее другому человеку в более выгодном положении, чем на са-
мом деле, и в затушевывании недостатков или умалчивании о них. Такой обман 
направлен на статусное повышение того должностного лица, который рапорту-
ет о своих фиктивных достижениях или скрывает недостатки, умалчивает  
о них 2. Цель такого чиновника – сформировать сугубо положительное мне-
ние о своей деятельности у общественности либо у начальства. 

Например, командир полка в докладе о состоянии вооружения и военной 
техники указывает, что вся имеющаяся в полку боевая и специальная техника 
является полностью исправной, укомплектованной и боеготовой. Соответ-
ственно, старший начальник, изучая и систематизируя такие доклады от подчи-
ненных, составляет свой доклад о боеготовности уже более крупного воинского 
формирования. Поскольку во всех докладах, как правило, нет недостатков, то  
и в обобщенном докладе их не будет. Поэтому старший руководитель принима-
ет неверные решения. 

Благоприятный доклад от подчиненных позитивно и снисходительно вос-
принимается старшим начальством. Во-первых, он дает полное основание ру-
ководителю не предпринимать никаких негативных действий 10 по отноше-
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нию к организации, из которой поступил доклад, и ее должностным лицам (или 
производить минимум действий там, где необходимо произвести их в большем 
объеме). Во-вторых, на основании поступивших «правильных цифр» можно со-
ставлять обобщенный позитивный доклад и тем самым радовать уже более вы-
сокое начальство. В-третьих, мнимая информационная среда, которую форми-
рует сам обманывающий чиновник, начинает обратным образом действовать  
на его ход мысли и профессионально деформировать его, ложь становится нор-
мой жизни 12. 

Однако если неисправная техника в воинских частях все же имеется, то бое-
готовность ставится под угрозу, подразделение может не выполнить постав-
ленные задачи, которые рассчитываются как раз с учетом боеготовности во-
оружения и техники. Соответственно могут быть не выполнены и планы боево-
го применения взаимодействующих воинских формирований и т. д. 4, т. е.  
в зависимости от сложившихся обстоятельств принятые на основе неверных 
данных от подчиненных решения могут привести к наступлению существенно-
го вреда интересам военной службы. 

Довольно свежие примеры подтверждения вышеприведенной мысли автора 
можно найти в зарубежных средствах массовой информации. В частности, бри-
танский военный эксперт Крис Оуэен пишет, что неудачам современной рос-
сийской армии на Украине могли способствовать заведомо ложные доклады  
о ситуации на местах от командиров всех уровней. Это формирует далекую от ре-
альности картину на фронтах у высшего командования и, соответственно, влияет 
на принятие ими решений. Он называет этот феномен «a culture of institutionalised 
lying», что можно перевести как «культура узаконенной лжи» 15. Об институа-
лизации дезинформации со стороны государственных служащих, что приводит 
к утрате доверия со стороны всего общества, пишет профессор Кристофер Аг-
бедо 16. 

Очковтирательство в нашей стране и в армии возникло не одномоментно  
и не сегодня. Во многом корни данного асоциального явления обнаруживаются 
еще с советских времен с его социалистическими соревнованиями и победными 
реляциями, стремлением оправдать доверие и выполнить план, особенно после 
ослабления репрессивного аппарата и снижения тяжести ответственности  
за приписки. Отчасти ложь о завышенном состоянии мощи и боеготовности 
своей армии была инструментом запугивания политических сил потенциально-
го противника, воспитания своего населения в духе патриотизма и веры в обо-
роноспособность государства. В любом случае, сотрудники, готовившие лож-
ные доклады, люди, знавшие реальное положение дел, привыкали к тому, что 
ложь благосклонно воспринимается адресатом и вышестоящим начальством. 
Такого рода очковтирательство совершалось с молчаливого согласия вышесто-
ящего начальства и становилось привычным внутри армейской системы. Ложь 
получала одобрение у военачальников, потому подчиненные привыкали врать 
согласно политической и карьерной конъюнктуры. Отсутствие негативных 
санкций в ответ на лживые доклады становилось своеобразной платой в систе-
ме коррупционных и неформальных связей. 



53 

Важной особенностью армейской жизнедеятельности является то, что сто-
ронние лица, население, организации в мирных условиях не видят и не могут 
оценить качество выдаваемой продукции, в данном случае – боеспособности 
воинской части. И если, к примеру, обман о характеристиках презентуемого ав-
томобиля вскоре вскроется потребителями или конкурирующими фирмами,  
то в армии такового рода обман может длиться десятилетиями и так и не быть 
раскрытым. В мирное время ввиду режима секретности и закрытости военной 
структуры от общественного контроля степень достижения поставленных задач 
может увидеть лишь военное руководство 5. 

Во время войны в целях поддержания морального и боевого духа принято 
преувеличивать собственные успехи и принижать, либо вовсе замалчивать 
успехи противника, но это тоже форма лжи, пусть даже, якобы, и полезная  
в стратегическом плане. 

Вместе с тем, в юридическом аспекте следует различать ложь должностного 
лица, представленную для населения, распространенную в средствах массовой 
информации, и ложь – для вышестоящего руководства. В первом случае такая 
недостоверная информация не является основанием для анализа в целях приня-
тия последующего управленческого решения, во втором – является. Представ-
ленные в докладах начальнику данные о состоянии своих войск (сил) являются 
исходными данными для оценки обстановки, непосредственно влияют на свое-
временность и обоснованность принимаемых начальником решений, качество 
планирования и эффективность использования подразделений в будущем. Если, 
например, наступательная операция спланирована неправильно ввиду того, что 
ее замысел основан на лживых данных о состоянии своих войск, то эта опера-
ция изначально обречена на провал. 

Профессор О. К. Зателепин указывал, что существенный вред интересам 
службы может иметь комплексный характер и включать в себя организацион-
ный, социальный, физический и имущественный вред 7, с. 164. Предоставле-
ние недостоверных данных, влияющее на принятие неэффективных решений, 
относится к организационному вреду интересам военной службы. 

В юридической литературе к существенному вреду интересам военной 
службы относят, например, срыв войсковой операции, подрыв авторитета 
начальника, выход из строя боевой техники 1, с. 27–28, снижение боевой го-
товности воинской части, подразделения, существенное нарушение распорядка 
дня и срыв выполнения плановых мероприятий, подрыв авторитета конкретных 
командиров и начальников, нарушение законных прав военнослужащих 9. Не-
трудно заметить, что ввиду недостоверных докладов указанный вред может 
наступить, однако приведенный признак существенности вреда относится ком-
ментаторами применительно к ст. 332 УК РФ – неисполнение приказа. 

Поскольку в настоящем исследовании идет речь о должностном правонару-
шении, направленном против интересов государства, то в данном случае внесе-
ние должностными лицами заведомо ложных сведений в официальные доку-
менты при определенных обстоятельствах образует состав преступления, 
предусмотренного ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Диспозиция ч. 1 назван-
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ной статьи вообще не указывает в качестве криминообразующего признака 
наступление каких-либо общественно опасных последствий, т. е. объективная 
сторона данного преступления с формальным составом. Часть 2 ст. 292 УК РФ 
предусматривает наступление вреда интересам личности, общества и государ-
ства. Однако в любом случае, для квалификации деяния необходимо устано-
вить следующие обязательные признаки состава преступления:  

 наличие корыстной или иной личной заинтересованности у субъекта пре-
ступления;  

 отнесение документа с недостоверными сведениями в разряд официаль-
ного документа. 

Что касается мотива преступления в виде корыстной или иной личной заин-
тересованности, то здесь необходимо отметить следующее. Как правило, для 
установления корыстного мотива у правоохранительных органов не возникает 
трудностей – к таковому относится желание обогатиться, получить прибыль. 
Подавляющее большинство рассмотренных военными судами уголовных дел 
по ст. 292 УК РФ связаны как раз с желанием воинских должностных лиц обо-
гатиться, поэтому, как правило, подсудимым также вменялось совершение пре-
ступлений экономического характера (присвоение, растрата, мошенничество, 
кража) 17. 

Верховный Суд Российской Федерации указал, что к иной личной заинтере-
сованности относится «стремление должностного лица извлечь выгоду неиму-
щественного характера, обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, 
семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить 
взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, 
скрыть свою некомпетентность и т. п.» 18. 

Верховный Суд Российской Федерации сформировал правовую позицию, 
согласно которой предметом преступления здесь является официальный доку-
мент, удостоверяющий факты, влекущие юридические последствия в виде 
предоставления или лишения прав, возложения или освобождения от обязанно-
стей, изменения объема прав и обязанностей. К таким документам следует от-
носить, в частности, листки нетрудоспособности, медицинские книжки, экзаме-
национные ведомости, зачетные книжки, справки о заработной плате, протоко-
лы комиссий по осуществлению закупок, свидетельства о регистрации автомо-
биля 19. 

Таким образом, по мнению высшей судебной инстанции, документы, в ко-
торые вносятся изменения или ложные сведения, должны удостоверять факты, 
влекущие юридические последствия. Без такого параметра официального доку-
мента как «возможность наступления юридических последствий» он не призна-
ется предметом преступления по ст. 292 УК РФ. 

Для отнесения служебных документов, содержащих заведомо недостовер-
ную информацию о состоянии дел в возглавляемом воинском формировании,  
к предметам преступления ст. 292 УК РФ необходимо, чтобы рассмотрение 
данного документа старшим начальником в обязательном порядке порождало 
какие-либо правовые последствия. Такие последствия могут быть как в отно-
шении самого подателя отчетного документа, его подчиненных, третьих лиц,  
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а также интересов государства. Причинно-следственная связь между докладом 
(отчетом) и наступившими юридическими последствия должна быть прямой, 
такой доклад обязательно должен быть причиной последствий, а не всего лишь 
одним из возможных условий их наступления. 

Так, например, судебная практика исходит из того, что служебный подлог 
совершают сотрудники правоохранительных органов в ходе оформления про-
токолов и постановлений о привлечении к административной ответственности 
в отношении невиновных или вымышленных лиц с последующим внесением 
такого рода данных в официальные документы статистической отчетности 20. 
Подобным образом квалифицируются деяния медицинских работников при со-
вершении ими приписок в медицинской документации и реестрах счетов  
на оплату медицинской помощи средствами обязательного медицинского стра-
хования 6. Известны случаи осуждения судебных приставов за внесение недо-
стоверных сведений в акты о наложении ареста на имущество и в книгу аресто-
ванного имущества 21. Во всех перечисленных случаях должностные лица, 
внося заведомо ложные сведения в официальные документы, не только искажа-
ли данные статистической отчетности и свои доклады, но и решениями непо-
средственно изменяли права и обязанности граждан и организаций. 

Возникает вопрос: является ли сам по себе лживый доклад о позитивном со-
стоянии дел однозначной причиной наступления юридических последствий? 
По мнению автора, ответ на данный вопрос не однозначен. 

Во-первых, в отличие от вышеприведенных материалов судебной практики 
в рассматриваемом случае итоговое решение принимает не составитель недо-
стоверного доклада, а его начальник (тот, кому адресован доклад), т. е. другой 
субъект. Сам же автор доклада ничьи права и обязанности не изменяет. Во-
вторых, для старшего начальника доклад подчиненного (в том числе и ложный) 
является всего лишь одним из исходных данных, учитываемых для принятия 
какого-либо решения, но не обязательно единственным. Начальник не обязан 
верить в истинность доклада подчиненного, в любой момент имеет возмож-
ность проверить объективность представленной информации и не скован при 
принятии своего решения данными от одного источника. 

Поэтому служебный подлог в действиях воинского должностного лица 
усматривается лишь в том случае, когда его правдивый доклад неминуемо дол-
жен влечь юридически значимое решение; представив же недостоверный до-
клад, такого решения не последовало. 

Вместе с тем взаимосвязь предоставления недостоверной отчетности и нас-
тупления вреда для процесса военного управления имеется. Существующий же 
механизм привлечения к юридической ответственности за очковтирательство  
в подавляющем большинстве случаев исключает уголовную ответственность 
правонарушителя, оставляя в качестве реакции лишь меры дисциплинарного 
воздействия, что не способствует минимизации данного асоциального явления, 
поскольку наказание не существенно, а вероятность раскрытия обмана не велика. 

Следовательно, уже в мирных условиях необходимо принимать меры по не-
допущению организационного вреда и по искоренению одной из главных его 
причин – очковтирательства. Тем более, что нельзя резко изменить выработан-
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ную годами привычку ведения отчетности. Маловероятно, что воинский 
начальник после ложного доклада о благополучном состоянии дел правдиво 
доложит о не боеготовом состоянии вверенного ему воинского формирования. 
Такого рода работу необходимо проводить на методичной плановой основе, 
обучая руководителей, стыдящихся и не позволяющих себе лгать в докладах. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ХОДЕ ВЫЯВЛЕНИЯ, 

РАСКРЫТИЯ И ДОКАЗЫВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ  
С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В ходе выявления, раскрытия и доказывания преступлений, связанных с не-
законным оборотом табачной и никотиносодержащей продукции сотрудники 
оперативных подразделений осуществляют взаимодействие со специалистами-
ревизорами отдела документальных исследований управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (УЭБиПК МВД России). 

Для принятия решения о проведении исследования документов оператив-
ный сотрудник представляет руководителю органов внутренних дел мотивиро-
ванный рапорт с обоснованием необходимости привлечения специалиста-
ревизора к проведению исследования документов [2, с. 262]. 

В рапорте необходимо указать: основание для проведения исследования до-
кументов; подразделение документальных исследований, а также в случае 
необходимости специалиста-ревизора, которого предлагается привлечь к ис-
следованию документов; документы, подлежащие исследованию в подшитом  
и пронумерованном виде, на бумажном или электронном носителе; вопросы, 
интересующие субъекта расследования [1, с. 320]. 

На исследование специалисту-ревизору в зависимости от поставленных во-
просов и обстоятельств дела могут быть предоставлены следующие документы: 

1) документы, оформляющие обнаружение и изъятие контрафактной табач-
ной и никотиносодержащей продукции: 

 распоряжение о проведении гласного оперативно-разыскного мероприя-
тия (далее – ОРМ): обследование помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств; 

 акт обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности  
и транспортных средств; 

 протокол осмотра места происшествия; 
 протокол изъятия документов, предметов, материалов и сообщений; 
 протокол осмотра изъятой табачной продукции; 
 фотоиллюстрация изъятой продукции; 
 товаросопроводительные документы, характеризующие товар перед сда-

чей его на склад готовой продукции и отправкой покупателю (спецификации, 

                                                           
1 © Горбачева А. В., 2023. 
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счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, упаковочные листы, отвесы, 
ярлыки); 

2) документы, содержащие результаты экспертного исследования контра-
фактной табачной и никотиносодержащей продукции (заключения экспертов, 
справки об исследовании); 

3) нормативные правовые акты, необходимые для проведения исследования 
документов: 

 Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления 
табака или потребления никотиносодержащей продукции» (далее – ФЗ № 15-ФЗ); 

 приказ ФНС России от 28 мая 2012 г. № ММВ-7-3/354@ «О создании ин-
формационного ресурса «Сведения о минимальных и максимальных розничных 
ценах на табачные изделия, производимые на территории Российской Федера-
ции»; 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оцен-
ке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО  
№ 2)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. 
№ 298; 

4) иные материалы проверки, содержащие сведения, относящиеся к предме-
ту исследования (объяснения физических лиц, материалы «чернового» (неофи-
циального) учета и т. п.). 

На разрешение специалиста-ревизора могут быть поставлены следующие 
типовые вопросы, конкретная формулировка которых в зависимости от обстоя-
тельств дела может меняться: 

1. Каково общее количество изъятой табачной никотиносодержащей про-
дукции в пачках?  

2. Какова рыночная стоимость с учетом и без учета НДС по состоянию  
на **.**.20** г. 500 (пятисот) пачек табачной продукции с наименованием 
«Пачка»? 

Для ответа на первый вопрос специалист-ревизор умножает количество упа-
ковок, изъятых с места происшествия, на 10 (в упаковке 10 пачек). 

Согласно п. 3 ст. 13 ФЗ № 15-ФЗ минимальные розничные цены устанавли-
ваются на уровне 75 % от максимальных розничных цен, определяемых в по-
рядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Согласно п. 5 ст. 13 ФЗ № 15-ФЗ реализация табачной продукции по цене, 
которая ниже минимальных розничных цен и выше максимальных розничных 
цен, установленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, запрещена. 

Таким образом, законодательно определены рамки (диапазон) максималь-
ных и минимальных цен (далее – ММРЦ) на табачную продукцию. 

Часть 2 ст. 1871 Налогового кодекса Российской Федерации «Порядок опре-
деления расчетной стоимости и установления максимальной розничной цены 
табачных изделий, в отношении которых установлены комбинированные нало-
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говые ставки» (в ред. Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 142-ФЗ) опре-
деляет понятие максимальной розничной цены: «Максимальная розничная цена 
представляет собой цену, выше которой единица потребительской упаковки 
(пачка) табачных изделий не может быть реализована потребителям предприя-
тиями розничной торговли, общественного питания, сферы услуг, а также ин-
дивидуальными предпринимателями. Максимальная розничная цена устанав-
ливается налогоплательщиком самостоятельно на единицу потребительской 
упаковки (пачку) табачных изделий отдельно по каждой марке (каждому 
наименованию) табачных изделий». 

Так для ответа на второй вопрос специалист-ревизор в ходе исследования 
использует метод сравнения продаж идентичных объектов при наличии доста-
точного количества достоверной рыночной информации о сделках купли-
продажи объектов, идентичных оцениваемому объекту. При этом критерием 
для выбора объектов сравнения является аналогичное наилучшее и наиболее 
эффективное использование. 

При использовании метода сравнения продаж при оценке стоимости были 
предприняты следующие шаги: 

 изучен рынок и проведен анализ рыночной ситуации по объектам оценки 
рассматриваемого типа, региону и выбор достоверной информации для анализа; 

 определены подходящие единицы сравнения, существенно влияющие  
на стоимость рассматриваемого оборудования; 

 разработана модель, которая связывает единицы сравнения с показателя-
ми сравнения; 

 проведены корректировки стоимости единиц сравнения по элементам 
сравнения; 

 скорректированы цены продаж (или запрашиваемые цены) по каждому 
сопоставимому объекту к одному показателю или к диапазону стоимости объ-
екта оценки; 

 согласованы скорректированные цены и рассчитан показатель стоимости 
оцениваемого объекта. 

Для расчета применяется следующая формула: 

 , 
где С – искомая оценочная стоимость объекта оценки; 

Ca – рыночная цена выбранного аналога; 
P – интегральный корректирующий множитель; 
p – поправочный коэффициент; 
I – индекс изменения цены за период между датой оценки и датой определе-

ния рыночной цены аналога. 
Цена идентичного объекта служит базой для назначения стоимости оцени-

ваемого объекта. Рыночная стоимость равна цене идентичного объекта, приве-
денной к условиям нормальной продажи и условиям оценки с помощью так 
называемых «коммерческих» корректировок. 
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«Коммерческие» корректировки по своему содержанию можно подразде-
лить на три группы: 

1) корректировки, устраняющие нетипичные условия продажи (ускоренные 
сроки поставки, отклонение от нормального гарантийного срока обслуживания, 
наличие ценовой скидки по разным причинам, нестандартная комплектация, 
несовпадение изготовителя, наличие доплаты за особые условия поставки и до-
полнительные услуги, продолжительное пролеживание товара на складе и др.); 

2) корректировка на наличие НДС и других вмененных налогов; 
3) корректировка по фактору времени. 
Корректировки второй и третьей групп выполняются практически всегда, 

первой группы – выборочно с учетом их определенности и значимости. 
«Коммерческие» корректировки могут быть коэффициентными (т. е. вноси-

мыми с помощью корректирующих коэффициентов) или поправочными (т. е. 
вносимыми абсолютными поправками к цене). Большинство их вносится 
умножением цены на коэффициент или индекс. Последовательность внесения 
большой роли не играет. Поправочные корректировки стараются вносить  
в конце расчетов после коэффициентных корректировок. При этом нужно сле-
дить за тем, чтобы вносимая поправка соответствовала предшествующим кор-
ректировкам по фактору времени и другим причинам. 

Следует добавить, что в случае отсутствия у изъятой табачной и никотино-
содержащей продукции правообладателя, стоимость продукции рассчитывается 
исходя из минимальных цен розничной продажи, установленных нормативны-
ми правовыми актами. При наличии правообладателя у изъятой табачной про-
дукции стоимость определяется им самим, исходя из отпускных цен за единицу 
продукции. 

Кроме того, рекомендуются следующие два способа расчета размера совер-
шенного деяния: 

1) в случаях, если аналог официально продается в России – используется 
максимальная розничная цена на пачку сигарет (МРЦ). 

2) в ситуациях, когда аналог официально НЕ продается в России – использу-
ется средняя потребительская цена на пачку сигарет соответствующего вида. 

Также необходимо отметить, что специалист-ревизор по результатам прове-
денного исследования подготавливает справку об исследовании, либо справку-
оценку по определению рыночной стоимости изъятой табачной и никотиносо-
держащей продукции. 

Контрафакт – это поддельные сигареты, произведенные без разрешения 
владельца торговой марки. Контрабанда – оригинальные сигареты, легально 
произведенные на одном из рынков и незаконно завезенные и/или реализуемые 
на территории другого государства без уплаты соответствующих налогов.  
В России контрафакт встречается как местного, так и неместного производства 
(Турция, Китай, Беларусь, Казахстан). 

С каждым годом санкции за торговлю контрабандным табаком ужесточают-
ся. Такие меры позволяют уберечь потребителей от вреда, который может при-
чинить контрафактный товар, и уменьшить развитие теневого рынка по распро-
странению и сбыту немаркированной табачной продукции [3, с. 115]. 
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Сигареты для российского рынка всегда имеют на фронтальной стороне 
пачки надпись: «Курение убивает». Вся табачная продукция, реализуемая  
на территории Российской Федерации, обязательно должна иметь на пачке рос-
сийскую акцизную марку. 

Отличительные признаки контрафактной табачной продукции: 
 грубое склеивание пачки и блока, следы клея; 
 наружное покрытие из полипропилена со вздутиями; 
 более яркие (блеклые) цвета фильтра; 
 табачная пыль под наружным покрытием из полипропилена; 
 пачка не соответствует стандартным размерам; 
 акцизные марки имеют одинаковые номера; 
 подозрительно низкие цены продаж (большую часть розничной цены та-

бачной продукции составляет НДС и акциз). На сегодняшний день сумма ак-
цизной ставки и НДС составляет 67 руб. Если добавить минимальную наценку 
и производственные затраты, то стоимость легальных сигарет не может быть 
ниже 80 руб.; 

 отсутствие Data Matrix кода; 
 отсутствие максимально возможной цены реализации и др. 
На территории Российской Федерации реализации подлежит только акциз-

ная сигаретная продукция. Если маркировки нет, товар считается контрабанд-
ным. Нарушение условий торговли сигаретами чревато для предпринимателя 
привлечением к уголовной или административной ответственности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ СТАТИСТИКИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Актуальность представленной темы научной статьи заключается в том, что 
внешняя торговля является одной из важнейших составляющих внешнеэконо-
мической деятельности, являясь при этом отправной точкой для анализа специ-
фических проблем внешней экономики. Данный феномен обуславливается по-
стоянным стремлением к развитию спектра специализаций, повышению произ-
водительности собственных ресурсов, что способствует увеличению общего 
объема производства. В реальном времени разрабатывается статистическая ме-
тодология анализа импорта, масштабов и интенсивности глобализации интер-
национальной торговли, которая обязана быть гармонизированной в единой 
аналитической структуре с системой иных интернациональных статистических 
стандартов. В данных критериях речь идет, прежде всего, о наличии надлежа-
щих статистических методов и инструментов для измерения и оценки импорта, 
процессе экономической глобализации и анализе их воздействия на глобальное 
развитие. Анализ динамики российского импорта важен, поскольку Российская 
Федерация в реальном времени деятельно бьется за совершенствование соб-
ственных позиций на интернациональном рынке, а внешняя торговля России 
считается главным источником финансирования государственной экономики  
и решения внутренних экономических и социальных задач. Для анализа импор-
та потребуется статистическая информация о базовых направлениях ввоза  
в стану иностранной продукции, технологий, получения услуг резидентами 
национальной экономики от нерезидентов. 

Российский импорт в реальном времени имеет устремление на машинах, 
оборудовании и транспортных средствах, а это значит, что страна находится  
в зависимости от резких колебаний крупного, т. е. мирового рынка. Это значи-
тельно понижает роль импорта как «двигателя» российской экономики на фоне 
общеевропейского энергетического кризиса. В данных критериях для становле-
ния импортного сектора большой смысл содержит создание системы стимули-
рования импорта и управления состоянием политики защиты российского про-
изводителя, в том числе тарифных и нетарифных мер. В качестве меры кон-
троля за денежными доходами нужен жесткий учет и анализ операций импорта. 
Данный учет и анализ нужны, прежде всего, для выработки правильных и кон-
кретных управленческих решений в отношении импортных пошлин. 

                                                           
1 © Дианов Д. В., 2023. 
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Учет внешнеэкономической деятельности, а именно его организация, воз-
ложен на статистическую составляющую особой таможенной статистики Рос-
сийской Федерации, а также внешней торговли.  

На основании методологии таможенной статистики внешней торговли Рос-
сийской Федерации, ведутся: сбор, обработка и объявление данных по внешней 
торговле. Она также определяет порядок учета этих данных и процедуры веде-
ния статистики таможни, включая главенствующие критерии. Методология 
должна гарантировать сопоставимость данных интернационального характера  
и сопоставимость с данными государственной статистики Российской Федера-
ции, что позволит облегчить решение аналитических задач, к числу которых,  
в основном, относят: 

 разработку экономической политики страны; 
 разработку надзора за выполнением торговых соглашений; 
 анализ рыночной конъюнктуры и др. 
Для того, чтобы решать задачи аналитического характера, а также осу-

ществлять изучение явлений внешней торговли, необходимо регулярно произ-
водить мониторинг методологии самой статистики внешнеторговых операций, 
что позволит классифицировать цифровые данные, а также создать систему по-
казателей, которые будут характеризовать данные операции. При этом система 
показателей статистического мониторинга, в которых главенствующую роль 
играет импорт, необходима для формирования таможенной статистики внеш-
ней торговли. Необходимо обозначить, что импорт непосредственно воздей-
ствует на становление государственной экономики, вследствие этого он счита-
ется главнейшим объектом статистического исследования, а также объектом 
регулирования со стороны государства. Как известно регулирование импорта 
осуществляется на основании торговой политики, применяются различные по-
шлины, экспортные ограничения, квоты, устанавливаются наименьшие им-
портные цены, а также технические барьеры. Важно, что для поддержания оте-
чественной продукции вводится определенный лимит на импорт, который мо-
жет выступать объектом налогообложения в фискальных целях. 

Система статистических показателей, используемых для анализа российско-
го импорта, занимает центральное место среди задач внешней торговли. Связа-
но это с тем, что изменение структуры внешней торговли характеризует ее эф-
фективность. Международные классификации и товарные номенклатуры ори-
ентированы на систематизацию статистической инфы о внешнеэкономических 
отношениях и служат почвой для розыска и хранения информации. 

Статистический мониторинг может осуществляться государственными ста-
тистическими органами, научно-исследовательскими институтами, экономиче-
скими службами банков, бирж и компаний. Следует отметить, что импорт явля-
ется важнейшей составляющей экономики страны, так как ни одна страна  
не обходится без данного элемента, учитывая даже тот факт, что импорт иногда 
может наносить ущерб внутреннему производству. Данное явление связано  
с тем, что импортные товары, в частности, имеют низкую цену при достаточно 
высоком уровне качества, отсюда и вытекает значительное увеличение спроса. 
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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ  
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ  

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО И САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ 

Условия функционирования российской экономики в 2022 г. радикально от-
личаются от условий как в 2021 г., так и в любой предшествующий год. 

Все это не могло не сказаться на состоянии экономической безопасности 
государства. Так, наряду с уже традиционными вызовами и угрозами экономи-
ческой безопасности, беспрецедентное геополитическое и санкционное давле-
ние породили новые вызовы и соответствующие конкретные угрозы. 

Основным вызовом последних лет для экономического развития были огра-
ничения, вызванные пандемией COVID-19, когда и мировая и российская эко-
номика столкнулась с беспрецедентным падением деловой активности из-за 
введения почти всеми странами ограничительных мер, которые были призваны 
замедлить распространение коронавирусной инфекции и снизить нагрузку  
на систему здравоохранения, что привело к обвалу цен на нефть на мировом 
рынке и падению спроса на основные товары российского экспорта. Как след-
ствие, по итогам 2020 г. российский ВВП сократился на 2,7 %, сокращение ре-
альных располагаемых доходов населения составило 2,0 %, безработица увели-
чилась от 1,2 % до 5,8 %, дефицит бюджета составил 4,1 трлн руб. Однако уже 
в 2021 г. национальная экономика смогла адаптироваться к шокам пандемии  
и преодолеть отдельные негативные тенденции, связанные с ней. При этом  
в течение практически всего 2021 г. наблюдался существенный рост мировых 
цен на ключевые товары российского экспорта. На этом фоне произошло уве-
личение доходов федерального бюджета, что привело по итогам года к образо-
ванию профицита в размере около 0,5 трлн руб., хотя изначально планировался 
дефицит. Российский ВВП за 2021 г. увеличился на 4,7 %, произошло снижение 
уровня безработицы и увеличились реальные располагаемые денежные доходы 
населения. 

В 2022 г. отечественная экономика испытала шок беспрецедентного геопо-
литического и санкционного давления. Санкционные шоки затронули россий-
скую финансовую систему, внешнеэкономические связи, доступ отечественных 
предприятий к технологиям, что не могло не сказаться на отрицательной дина-
мике показателей социально-экономического развития. Основная цель введен-
ных недружественными странами ограничений – спровоцировать в России пол-
номасштабный финансово-экономический кризис, несущий в себе угрозу 
обострения социальной обстановки в стране. 
                                                           

1 © Долбилов А. В., 2023. 
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Финансовая система государства практически всегда первой принимает уда-
ры вследствие различных шоковых событий. 

К шокам, которые воздействовали на финансовую систему, можно отнести:  
 ослабление курса рубля;  
 ажиотажный спрос населения в непродовольственном сегменте в виде 

приобретения бытовой техники, автомобилей, электроники, мебели, из-за опа-
сения, что ассортимент и доступность этих товаров сильно сократятся из-за 
введенных санкций; 

 ажиотажный спрос населения в продовольственном сегменте на продукты 
длительного хранения: крупы, муку, макароны, сахар. 

Все эти факторы способствовали одномоментному росту цена на указанные 
товары из-за неспособности торговых организаций одномоментно удовлетво-
рить возросший спрос. 

Практика преодоления финансово-экономических кризисов показала, что 
одним из действенных инструментом обеспечения финансовой стабильности 
является введение контроля над движением капитала и предупреждение паники 
среди населения. Данные инструменты и были использованы Банком России  
и Правительством Российской Федерации: 

 увеличение выдачи банками наличных денег; 
 резкое повышение Банком России ключевой ставки до 20 % годовых; 
 временная приостановка торгов в фондовой секции Московской Биржи; 
 обязательная продажа экспортерами 80 % валютной выручки на внутрен-

нем валютном рынке; 
 запрет на выдачу новых валютных займов иностранным лицам; 
 запрет на перевод валюты из России на свои счета, открытые в загранич-

ных банках; 
 введение ограничений для граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на приобретение и оборот валюты; 
 специальный порядок обслуживания внешних долгов, предусматривающий 

выплаты инвесторам из недружественных стран на рублевые счета типа «С»; 
 оплата в рублях поставок природного газа. 
Результатом принятых мер стала финансовая стабилизация, о чем свиде-

тельствует: 
 уменьшение волатильности курса рубля; 
 замедление текущих темпов роста цен; 
 постепенное снижение ключевой ставки; 
 смягчение правил приобретения и продажи валюты; 
 постепенное возобновление торгов в фондовой секции Московской Биржи. 
Таким образом, принятые Банком России и Правительством Российской Фе-

дерации меры способствовали стабилизации цен на многие товары и услуги,  
в том числе включающие в себя валютную составляющую, а в настоящее время 
цены на отдельные группы товаров продолжают снижаться. В результате,  
по прогнозу Банка России на декабрь 2022 г., годовая инфляция понизилась  
в годовом исчислении до 12,1 %. 
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Еще одним вызовом для стабильности финансовой системы стало решение 
недружественных стран заморозить активы Банка России; отключить некото-
рые российские банки от международной системы межбанковских сообщений 
SWIFT; приостановить деятельность на территории страны международных 
платежных системы Visa и MasterСard. 

На сегодняшний день Россия имеет достаточно мощную национальную пла-
тежную инфраструктуру, которая включает [1]: 

 платежную систему Банка России, через которую проводятся операции 
бюджетной и денежно-кредитной политики, осуществляются государственные 
платежи и межбанковские расчеты всех российских кредитных организаций; 

 платежную систему Национального расчетного депозитария, обеспечи-
вающую переводы по сделкам на организованных торгах и на внебиржевом 
рынке, а также по операциям Банка России на открытом рынке и при рефинан-
сировании кредитных организаций; 

 систему быстрых платежей, предоставляющую потребителям возмож-
ность быстро, безопасно и удобно в режиме 24/7/365 осуществлять онлайн-
переводы по номеру мобильного телефона себе и другим гражданам независи-
мо от того, в каком банке – участнике СБП открыты их счета; 

 систему передачи финансовых сообщений, предоставляющую банкам  
и иным юридическим лицам безопасную и защищенную среду обмена финан-
совой информацией; 

 национальную систему платежных карт, обеспечивающую обработку 
всех внутрироссийских операций с банковскими картами. 

Поэтому, отключение ряда российских банков от SWIFT, равно как и огра-
ничения использования платежных систем Visa и MasterСard не привело к сбою 
функционирования национальной платежной системы, а Банк России проде-
монстрировал, что может оперативно реагировать на текущие вызовы, чтобы 
минимизировать ущерб и не нарушить гарантии граждан на применение пла-
тежных инструментов. 

Помимо обеспечения финансовой стабильности реализуется и комплекс мер 
по стабилизации социально-экономической ситуации в условиях внешнего 
санкционного давления, который включает [2]: 

 предоставление максимальной свободы хозяйственной деятельности 
внутри страны – за счет сокращения избыточных процедур, продления разре-
шений и лицензий, уменьшения числа проверок, расширения мер налогового 
стимулирования, ускорения бюджетных процедур; 

 обеспечение бесперебойной работы предприятий и выстраивание новых 
логистических и производственных цепочек, обеспечение компаний оборотны-
ми средствами. На это нацелена поддержка промышленности и системообразу-
ющих организаций, льготное кредитование, оптимизация и расширение про-
грамм импортозамещения, снижение стоимости логистики; 

 «зеленый коридор» для импорта включает меры по обнулению ввозных 
таможенных пошлин, снятию регуляторных ограничений, разрешению парал-
лельного импорта, оптимизации таможенных процедур, замена сертификации 
декларированием; 
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 обеспечение занятости населения за счет предотвращения закрытия про-
изводств, программ переобучения, расширения программ социального контрак-
та и мобильности трудовых ресурсов; 

 отраслевые меры поддержки, особенно в промышленности (с акцентом  
на импортозамещение), сельском хозяйстве, транспорте, секторе ИТ и иннова-
ций, туризме, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. 

В настоящее время можно уверенно констатировать, что российская эконо-
мика обладает высокой степенью устойчивости к шокам и неблагоприятным 
внешним воздействиям, постепенно начинает адаптироваться к последствиям 
санкционных шоков. 

Одной из главных причин устойчивости отечественной экономики стали 
своевременные и эффективные действия органов государственной власти  
и управления (Правительства Российской Федерации, Банка России, органов 
управления регионами), которые смогли оперативно принять масштабный па-
кет антикризисных мер, способствующих минимизации негативного воздей-
ствия санкций. Отчасти такие меры быстро удалось развернуть еще и потому, 
что многие инструменты были апробированы в условиях пандемии COVID-19. 

В целях обеспечения экономической безопасности Президентом Российской 
Федерации подписан ряд Указов, направленных на минимизацию последствий 
санкционного давления. 

Россия на сегодняшний день является одним из ключевых поставщиков  
на мировой рынок нефти и газа, металлов и изделий из них, продукции химиче-
ской промышленности, продовольственных товаров и сырья для их производ-
ства. В условиях применения недружественными странами санкций Россия, 
имея партнерские отношения с другими странами, активно переориентирует 
свои экспортные потоки на другие направления (в Индию и Китай), чтобы под-
держать экспортные доходы для пополнения бюджета. 

Экспертное и научное сообщество отмечают, что отличительной особенно-
стью текущего момента является высокая неопределенность в дальнейшем раз-
витии событий. Однако, для отечественной экономики привычно функциони-
ровать в условиях высокой неопределенности, а имеющиеся компетенции  
и опыт у органов государственной власти, управление российского бизнеса 
позволяют адаптироваться к быстроменяющимся условиям в целях минимиза-
ции негативного последствия санкций. 

Ответом России на внешнее санкционное давление должно стать формиро-
вание принципиально новой модели вовлеченности России в мировую эконо-
мику, которая предполагает обеспечение экономического и технологического 
суверенитета страны. Принимаемые антикризисные меры, направленные  
на эффективное противостояние беспрецедентному санкционному давлению, 
должны быть нацелены не только на преодоление последствий развязанной 
против нашей страны экономической агрессии, но и на осуществление струк-
турной перестройки российской экономики. 

Таким образом, основой экономического и технологического суверенитета 
должно стать развитие отечественного станкостроения, электронной компо-
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нентной базы, импортозамещение высокотехнологичной продукции, внедрение 
отечественных цифровых технологий в национальную экономику. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЪЕКТОВ  
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Декриминализация топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК), 
предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений в указан-
ной сфере является одним из основных направлений в деятельности оператив-
ных подразделений органов внутренних дел, что обусловлено особым экономи-
ческим и стратегическим значением отрасли. МВД России во взаимодействии  
с заинтересованными государственными органами в пределах компетенции  
на постоянной основе реализуется комплекс мер по нейтрализации возникаю-
щих угроз энергетической безопасности Российской Федерации и противодей-
ствию криминализации топливно-энергетического комплекса страны. 

Указанные меры осуществляются в соответствии с Доктриной энергетиче-
ской безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 13 мая 2019 г. № 216 [1], а также поручениями Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, реше-
ниями Совета Безопасности Российской Федерации, Министра внутренних дел 
Российской Федерации и др. В частности, в указанной Доктрине, среди угроз 
энергетической безопасности, отмечен рост количества преступлений и право-
нарушений в сфере энергетики, а одним из рисков в области стратегической 
безопасности – недостаточный уровень защищенности инфраструктуры и объ-
ектов топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешатель-
ства [1]. 

Успешная организация работы по декриминализации рассматриваемой сфе-
ры во многом зависит от качества оперативного обслуживания объектов ТЭК  
и отрасли в целом, со стороны оперативных подразделений органов внутренних 
дел, в частности, подразделений управления экономической безопасности  
и противодействия коррупции Российской Федерации (далее – УЭБиПК Рос-
сии). Так, под оперативным обслуживанием понимается, основанная на законах  
и иных нормативных правовых актах, деятельность оперативных подразделе-
ний по систематическому применению всего комплекса оперативно-разыскных 
и иных мер, направленных на получение информации, отражающей оператив-
ную обстановку на обслуживаемых объектах, ее анализ в целях своевременного 
реагирования на ее изменения, а также принятия управленческих мер, направ-
ленных на решение задач оперативно-разыскной деятельности.  

При обслуживании сферы ТЭК в практике территориальных подразделений 
УЭБиПК России, применяется как объектовое обслуживание, т. е. определение 
                                                           

1 © Дорош Е. Ю., 2023. 
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объектов, представляющих оперативный интерес (предприятия, организации 
отрасли), и осуществление комплекса оперативно-разыскных и иных мероприя-
тий, так и линейное обслуживание, сущность которого состоит в возложении  
на сотрудников оперативного подразделения (зачастую образующих структур-
ное подразделение – отдел, отделение, группу) обязанностей по осуществлению 
организационно-аналитической работы, а также по выявлению, раскрытию пре-
ступлений по линии ТЭК. При этом, сотрудники оперативных подразделений 
на основе изучения и анализа информации, которая поступает из различных ис-
точников, выявляют закономерности, тенденции, динамику и структуру пре-
ступности в сфере ТЭК, что позволяет выявить наиболее криминогенные объ-
екты, которые представляют оперативный интерес, с целью расстановки сил  
и средств, планирования работы по выявлению и раскрытию преступлений и др. 

Оперативное обслуживание включает следующие элементы: 
 сбор, анализ и оценка информации об оперативной обстановке на обслу-

живаемом объекте; 
 постоянное, непрерывное наблюдение за изменением оперативной обста-

новки на объекте, а также своевременное реагирование на ее изменение; 
 создание сети гласных и негласных информационных источников, их эф-

фективная расстановка; 
 организация учета информации, полученной в процессе оперативного об-

служивания; 
 организация взаимодействия с заинтересованными органами по обмену 

информацией, представляющей оперативный интерес; 
 систематическое отображение результатов деятельности по оперативному 

обслуживанию объектов в различных накопителях информации и делах; 
 планирование и осуществление профилактических мероприятий на об-

служиваемом объекте. 
К объектам, представляющим оперативный интерес в сфере ТЭК, подлежа-

щих обслуживанию, можно отнести: 
 осуществляющие деятельность на территории оперативного обслужива-

ния, подверженные коррупции учреждения федеральных и региональных орга-
нов исполнительной власти, а также их структурные подразделения, осуществ-
ляющие управление и регулирование в сфере ТЭК; 

 градообразующие предприятия отрасли ТЭК (юридические лица, числен-
ность работников которых составляет не менее 25 % численности работающего 
населения соответствующего населенного пункта, а также организации, чис-
ленность работников которых превышает 5 тыс. чел. (в соответствии со ст. 169 
Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», а также бюджетообразующие предприятия (в том числе отно-
сящиеся к крупнейшим налогоплательщикам и юридическим лицам, доходы 
которых составляют весомый вклад в бюджет соответствующего уровня); 

 стратегические предприятия и акционерные общества, перечень которых 
утвержден Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г.  
№ 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегиче-
ских акционерных обществ», их филиалы и иные структурные подразделения. 
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(так, к указанным организациям относятся ПАО «Газпром», ПАО «Роснефте-
газ», ПАО «Роснефть», АО «Зарубежнефть», акционерная компания по транс-
порту нефти «Транснефть» и др.); 

 организации, основным видом экономической деятельности которых яв-
ляется добыча (предоставление услуг по добыче), нефти и газа, природного го-
рючего; производство нефтепродуктов, электроэнергии; торговля (в том числе 
оптовая) нефтью, нефтепродуктами, газом и природным горючим, электроэнер-
гией, транспортировка продукции ТЭК (в том числе с использованием трубо-
проводного вида транспорта); организации геологоразведки; 

 предприятия и организации сферой деятельности которых является раз-
работка, производство, реализация технического оборудования, обеспечиваю-
щего функционирование объектов ТЭК; 

 предприятия, организации сферы ТЭК, находящиеся под контролем орга-
низованной преступности; 

 другие учреждения, организации, объекты. 
К основным задачам оперативного контроля за указанными объектами отно-

сятся:  
 выявление, пресечение и раскрытие преступлений экономической и кор-

рупционной направленности в сфере ТЭК, прежде всего связанных с защитой 
бюджетных средств;  

 возмещение ущерба, причиненного преступлениями;  
 профилактика преступлений в отрасли, посредством установления при-

чин и условий, способствующих их совершению, выработки мер по их устране-
нию, в том числе посредством объявления официальных предостережения о не-
допустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, 
административных правонарушений в соответствии с п. 12 ст. 13 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» и др. 

Таким образом, декриминализация топливно-энергетического комплекса, 
выявление, предупреждение и раскрытие преступлений в указанной сфере  
во многом зависит от качества оперативного обслуживания объектов со сторо-
ны оперативных подразделений органов внутренних дел, что является важней-
шей частью работы по борьбе с преступными посягательствами в рассматрива-
емой отрасли. 
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КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МЕР ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ 

В последние годы в России стремительно развивается сфера регионального 
туризма, которая становится не только мощным импульсом для социально-эко-
номического развития страны, но и формирует ценностный мир человека, его 
интеллектуальный диапазон, творческий потенциал. 

Услуги туризма являются составной частью регионального потребительско-
го рынка, субъектами которого выступают население со своими денежными до-
ходами, предприятия различных форм собственности и частные предпринима-
тели [3]. 

Безусловно наибольшее значение для роста спроса на туристские услуги  
в регионах имеет уровень доходов населения страны. Реальные денежные до-
ходы населения (скорректированные на индекс потребительских цен) по итогам 
2021 г. выросли на 3,4 %. Рост номинальной заработной платы за тот же период 
составил 9,4 %. Однако анализ деятельности туристских фирм показал сниже-
ние за последние годы возможностей населения в приобретении туристских 
продуктов. В первую очередь, это связано с ограничениями, введенными в свя-
зи с пандемией COVID-19, санкциями, нестабильной ценовой политикой объ-
ектов туристско-рекреационных услуг и транспортных перевозчиков, а также 
относительно низким уровнем доходов на душу населения. Все это стало при-
чиной снижения уровня организованного туризма в регионах. Таким образом, 
доход потенциальных потребителей и спрос находятся в прямой зависимости – 
по мере роста доходов населения спрос на турпродукты при неизменных ценах 
на них возрастает. 

Структурная перестройка современной экономики позволяет говорить  
о необходимости кардинальной структурной перестройки регионального ту-
ризма, в первую очередь, путем изменения приоритетов – перехода от исклю-
чительной ориентации на элитарный туризм к развитию недорогих массовых 
видов туризма. 

Обследование рынка туристских услуг России и потребительских предпо-
чтений позволило выявить приоритеты в развитии регионального туризма  
по видам и формам реализации туристских услуг. Были выделены приоритет-
ные направления менеджмента регионального туризма, ориентированные: 

 на развитие социальных программ в туризме, в том числе в бюджетных 
организациях (инсентив-туризм), развитие учебных туров (специализирован-
ный туризм), культурно-массовых программ (событийный туризм); 

 стимулирование развития инфраструктуры туристских услуг; 
                                                           

1 © Евдокимов С. Ю., 2023. 
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 поддержку технического состояния культурно-исторических памятников; 
 поддержку республиканских лечебных курортов (использование потен-

циала клиник, освоение и внедрение новых технологий в медицине); 
 реконструкцию туристских объектов (домов отдыха, профилакториев  

и др.) в зонах экологического отдыха; 
 развитие деловой среды (сотрудничество с научными организациями,  

в т ом числе зарубежными, стимулирование туристского бизнеса в малых горо-
дах и районах); 

 совершенствование информационной политики (в частности, информаци-
онная поддержка туристских объектов республиканского значения); 

 развитие общественных форм управления туристским комплексом (про-
фильных объединений и ассоциаций предпринимателей). 

Развитие регионального туризма возможно только посредством эффектив-
ного взаимодействия субъектов сферы туристских услуг с органами региональ-
ного и местного управления (рис. 1). 

 
Рис. 1. Взаимодействие субъектов туристских услуг с органами  

регионального и местного управления 

В России является актуальным развитие новых форм взаимодействия част-
ных фирм и государственных структур в туризме, направленных: 

 на разработку механизма сотрудничества музеев и природных заповедни-
ков с туроператорами; 

 введение новых форм туристского обслуживания; 
 организацию государственными органами конкурса частных инвестици-

онных туристских проектов, которые дают возможность использовать преиму-
щества государственной помощи субъектам туристского бизнеса, особенно  
на стартовом этапе; 

 формирование целевых инвестиционных программ с совместным участи-
ем государственного и частного капитала. 

Для России с ее огромным невостребованным туристским потенциалом реа-
лизация данных направлений представляет наибольший интерес, в том числе  
с точки зрения увеличения въездной составляющей на рынке туристских услуг 
региона. Все это требует формирования новой туристской стратегии в регионе, 
которая должна быть подкреплена разработкой концепции и целевых программ 
развития регионального туризма. 
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В частности, программа «Золотое кольцо России» учитывает приоритеты 
менеджмента регионального туризма при обосновании географии туристских 
маршрутов, а также при формировании предложений по расширению наиболее 
востребованных турпродуктов на региональном туристском рынке. 

Эффективное государственное управление туризмом должно быть направ-
лено на всестороннее развитие туристского комплекса региона и активное во-
влечение населения в принятие управленческих решений на местном уровне. 
Такое развитие требует формирования системы туристского мониторинга, про-
ведения научных исследований по оценке туристских территорий, распределе-
ния финансовых ресурсов по степени приоритетности поставленных задач. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ, НАЗНАЧАЕМЫХ В РАМКАХ  

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ  
НА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА 

Экономические экспертизы, назначаемые в рамках расследования преступ-
ных посягательств на бюджетные средства, заключаются в исследовании дея-
тельности учреждений хозяйствующих субъектов, через счета которых осу-
ществляется получение и расходование бюджетных средств и средств государ-
ственных внебюджетных фондов. Движение денежных средств, источниками 
которых являются бюджетные и внебюджетные денежные фонды, может осу-
ществляться как по счетам учреждений и организаций, состоящих на федераль-
ном, региональном и местном бюджете, финансируемых из государственных 
внебюджетных фондов, которые созданы государством и органами местного 
самоуправления в целях удовлетворения потребностей населения в безопасно-
сти, здравоохранении, образовании, культуре, искусстве, спорте, социальном 
обеспечении и жилищно-коммунальном обслуживании, так и по счетам ком-
мерческих организаций, которые на основании заключенных контрактов, дого-
воров, соглашений, агентских соглашений (договоров) были привлечены к вы-
полнению каких-либо работ, оказанию услуг. 

Основными субъектами, назначающими экономические экспертизы в рамках 
расследования преступных посягательств на бюджетные средства, являются: 

 следственные подразделения МВД России; 
 следственные подразделения Следственного комитета Российской Феде-

рации; 
 следственные подразделения ФСБ России; 
 суды общей юрисдикции. 
Экономические экспертизы назначаются при расследовании преступлений, 

ответственность за которые предусмотрена следующими статьями Уголовного 
кодекса Российской Федерации [1]:  

 «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ); 

                                                           
1 © Егорова Е. В., 2023. 
2 © Евраев Л. О., 2023. 
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 «Присвоение или растрата» (ст. 160 УК РФ); 
 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребле-

ния доверием» (ст. 165 УК РФ); 
 «Незаконное предпринимательство» (ст. 171 УК РФ);  
 «Незаконное получение кредита» (ст. 176 УК РФ); 
 «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285 УК РФ); 
 «Халатность» (ст. 293 УК РФ); 
 «Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ); 
 «Злоупотребление полномочиями» (ст. 201 УК РФ); 
 «Нецелевое расходование бюджетных средств» (ст. 285.1 УК РФ);  
 «Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фон-

дов» (ст. 285.2 УК РФ); 
 «Получение взятки» (ст. 290 УК РФ); 
 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государ-

ственных наград, штампов, печатей, бланков» (ст. 327 УК РФ). 
Наиболее характерными способами совершения преступлений являются: 
1. Хищение бюджетных средств за счет завышения расходов на приобрете-

ние товаров (работ, услуг). Разновидностями данного способа являются: 
 завышение стоимости поставляемого оборудования (выполняемых работ, 

оказываемых услуг) в рамках выполнения государственного контракта; 
 фальсификация сметы затрат при строительстве или ремонте путем за-

вышения объемов выполняемых работ; 
 хищение денежных средств путем фальсификации документов на приоб-

ретение товаров (работ, услуг) за счет использования реквизитов организаций,  
в действительности не осуществляющих финансово-хозяйственную деятель-
ность («фирм-однодневок»). 

2. Хищение бюджетных средств в сфере трудовых отношений. Способы 
данного вида различаются в зависимости от объекта (источника выделения де-
нежных средств – бюджет / государственные внебюджетные фонды) и субъекта 
(присвоение непосредственно в свою пользу / в пользу или с участием третьих 
лиц): 

 присвоение бюджетных средств должностным лицом путем незаконной 
подготовки и подписания документов, являющихся основанием для начисления 
ему заработной платы, отпускных и иных выплат (незаконное издание прика-
зов, распоряжений на отпуск, установление надбавок и премий и т.д.); 

 хищение денежных средств, выделяемых из бюджета (государственных 
внебюджетных фондов) в качестве заработной платы (иных выплат) сотрудни-
кам учреждения (предприятия), путем приема на работу сотрудников, в дей-
ствительности не выполняющих своих должностных обязанностей (находящих-
ся в родственной или иной зависимости от обвиняемого), или путем фальсифи-
кации документов о приеме на работу «фиктивных» сотрудников либо о воз-
никновении у сотрудников законных оснований для соответствующих выплат. 

3. Хищение денежных средств, выделенных в форме субсидий по опреде-
ленной государственной программе на возмещение части затрат, понесенных 
хозяйствующим субъектом. 
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4. Нецелевое использование бюджетных средств, выделенных в рамках от-
дельных программ, под конкретные задачи, на определенные статьи расходов 
бюджетной классификации. 

5. Неправомерное использование бюджетных средств организации на лич-
ные нужны должностных лиц, в частности, оплата штрафов, содержание лично-
го транспорта и т. д. 

В ходе расследования вышеописанных преступных посягательств на бюд-
жетные средства, экспертами решаются следующие задачи: 

 определение сумм и источников поступления денежных средств, пере-
численных в адрес конкретных получателей (учреждений/предприятий); 

 определение сумм и направлений расходования бюджетных средств кон-
кретными получателями (учреждениями/предприятиями); 

 определение соответствия расходования бюджетных средств его целево-
му назначению и суммового значения несоответствия; 

 определение сумм выплат (в том числе начисление и выдача зарплат, 
премий и надбавок), осуществленных во исполнение приказов руководителей 
государственных (муниципальных) учреждений; 

 определение соответствия правилам бухгалтерского учета отражения фи-
нансово-хозяйственных операций, в том числе выполненных в рамках государ-
ственного контракта, программы; 

 определение соблюдения условий выделения, получения, целевого ис-
пользования и возврата (в случае предоставления средств на возвратной основе) 
бюджетных средств участниками бюджетного процесса в рамках конкретных 
программ; 

 определение документальной подтвержденности исполнения программы 
бюджетного финансирования/государственного контракта, в том числе полно-
ты и своевременности поступления приобретенного оборудования, выполнения 
иных условий программы/контракта.  

При всей разнородности совершаемых бюджетных преступлений механизм 
проведения исследования конкретизируется экспертной задачей. 

Основные методические особенности решения экспертных задач, направ-
ленных на исследование движения бюджетных средств, связаны со спецификой 
бюджетных отношений и особенностями учета финансово-хозяйственной дея-
тельности некоммерческих организаций. Также можно выделить ряд дополни-
тельных факторов, определяющих особенности производства экспертиз данной 
категории. К ним относятся: 

 субъекты (участники) бюджетных отношений: главные распорядители, 
распорядители и получатели бюджетных средств (казенные, бюджетные и ав-
тономные учреждения, коммерческие организации); 

 сферы экономики: здравоохранение, оборона, строительство, жилищно-
коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, образование, культура, право-
охранительная деятельность, спорт и т. д.; 

 статус и форма выделения бюджетных средств: национальные проекты, 
федеральные целевые программы, субсидии, дотации, государственные целе-
вые кредиты, ассигнования и т. д.; 
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 участки бухгалтерского и бюджетного учета: приобретение и оприходо-
вание товаров (работ, услуг), расчеты с контрагентами, калькулирование затрат, 
начисление и выдача заработной платы, премий, страховые взносы, учет дея-
тельности по выполнению государственных контрактов и т. д. 

Указанные факторы непосредственно влияют на выбор методики экспертно-
го исследования, поскольку в каждом конкретном случае определяют норма-
тивно-правовую базу, устанавливающую «правовую модель» деятельности ис-
следуемого лица и движения бюджетных средств, а также перечень объектов 
исследования, содержащих данные о выполнении требований нормативных 
правовых актов и фактическом движении бюджетных средств. 

К специфическим объектам исследования, используемым при производстве 
рассматриваемых экспертиз, относятся [2, с. 267]: 

 первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета, приме-
няемые органами государственной власти (государственными органами), мест-
ного самоуправления, управления государственными внебюджетными фонда-
ми, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) 
учреждениями; 

 годовая, квартальная и месячная отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 

 целевые программы, в рамках которых выделялись бюджетные средства, 
договоры, контракты, дополнительные соглашения и приложения к ним, 
оформляющие взаимоотношения получателя бюджетных денежных средств  
и его контрагентов, акты сверки по результатам исполнения этих договоров; 

 согласовательная документация, основанная на документообороте между 
участниками размещения госзаказа с соответствующими разрешительными 
надписями, устанавливающими, например, лимит размещения заказов; 

 иные материалы уголовного дела, содержащие сведения, относящиеся  
к предмету экспертизы: заключения экспертов других специальностей (строи-
тельно-техническая экспертиза), отчеты оценщиков и т. д. 

Особенности производства и назначения экономических экспертиз заключа-
ется в необходимости их дополнительного методического обеспечения и про-
ведения целевой подготовки экспертов, что вызвано спецификой финансово-
хозяйственной деятельности исследуемых лиц и особенностями ведения учета. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ КУРСАНТОВ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

Преподавательская деятельность – это целенаправленная деятельность, ос-
нованная на осмыслении собственного педагогического опыта, направленного 
на повышение качества высшего образования [1]. Это творческий процесс, со-
стоящий в выборе форм, методов и средств обучения, обеспечивающих воз-
можность реализовать свои цели в учебном процессе, при проведении занятий. 
Реализация дифференцированного подхода в обучении позволяет развивать 
учебную активность курсантов при выполнении работ разного уровня сложно-
сти, способствует продуктивности познавательной деятельности при изучении 
учебных дисциплин. В сочетании с индивидуализацией обучения дифференци-
рованный подход позволяет учитывать при организации познавательной дея-
тельности каждого обучающегося такие факторы, как особенности восприятия 
информации, внимания, усвоения учебного материала, применения полученных 
знаний на практике и т. д. 

В своих работах А. А. Кирсанов дифференцированный подход понимает, 
как особый подход педагога к различным группам учеников или отдельным 
ученикам в организации учебной деятельности, различной по содержанию, 
объему, сложности, методам и приемам [2]. 

В педагогике различают внутреннюю и внешнюю дифференциацию. Под 
внутренней принято понимать организацию учебного процесса, при которой 
учитываются индивидуальные особенности обучающегося. Внешняя диффе-
ренциация выражается в специальном объединении обучающихся в группы  
на основе индивидуальных особенностей, общих для этой группы. 

Особую роль играет использование дифференцированного подхода в целях 
адаптации процесса усвоения материала по различным учебным дисциплинам  
к возможностям иностранных курсантов, обучающихся в военном вузе. В этом 
случае методика проведения занятий, дидактические материалы, обеспечиваю-
щие вариативность обучения, должны способствовать овладению иностранны-
ми курсантами единого базового уровня знаний, установленного требованиями 
ФГОС. 

При подборе заданий для индивидуальной работы иностранных курсантов 
требуется учитывать имеющийся у них уровень знаний по учебной дисциплине, 
выявить который можно с помощью анкетирования. Диагностику целесообраз-
но проводить в конце занятия, направленного на закрепление знаний, чтобы за-
ранее подготовить дифференцированные задания, нужные для изучения новой 
темы.  

                                                           
1 © Емченко Д. С., 2023. 
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В рамках проведенной нами опытной работы в Омском автобронетанковом 
инженерном институте начальникам кафедр гуманитарных и технических дис-
циплин было предложено составить блоки основных, часто используемых тер-
минов по преподаваемым дисциплинам. Разработанные тезаурусы были пере-
ведены на языки, которыми владеют иностранные курсанты (английский, ис-
панский, португальский и французский). Кроме того, совместно с преподавате-
лями кафедры иностранных языков были разработаны задания для группового 
и индивидуального выполнения с учетом задач изучения дисциплин, межпред-
метных связей и практической направленности знаний (последнее условие осо-
бенно важно при обучении иноязычных курсантов). Данная методика помогает 
курсантам быстрее получать базовые знания и понимать суть поставленных пе-
ред ними учебно-профессиональных задач, применяя освоенные теоретические 
знания на практике.  

На занятиях по физической подготовке курсантам из Никарагуа, в достаточ-
ной степени владеющих русским языком, было предложено выступить в роли 
помощника преподавателя и самостоятельно провести подготовительную часть 
занятия по теме «Гимнастика и атлетическая подготовка» на испанском языке. 
Полученный опыт был успешно использован преподавателями и на других ка-
федрах. В отзывах со стороны профессорско-преподавательского состава было 
отмечено, что курсанты проявляли интерес к методике проведения занятия,  
а опрос самих курсантов подтвердил правильность полученных оценок, более 
высокий уровень запоминания и освоения учебного материала, чем при прове-
дении этих же занятий в других группах на русском языке. Для курсантов при-
влекательным стало и непосредственное выполнение обязанностей помощника 
преподавателя, к которым требовалась определенная подготовка, в том числе 
теоретическая с использованием тезауруса. 

Естественно, подготовка к таким занятиям представляла повышенную труд-
ность и для самих преподавателей: требовалось выполнить сравнительный ана-
лиз хода и результатов занятий по одной теме, проведенных с использованием 
традиционной и опытной методик, провести дополнительное исследование об-
разовательных возможностей курсантов. Это проявление внешней дифферен-
циации нашло применение в проектно-творческом направлении педагогической 
деятельности, и, конечно, его результативность может быть достигнута  
при изучении крупных блоков учебного материала, чем объясняется систем-
ность в использовании дифференцированного подхода в обучении иностранных 
курсантов. 

Успех в данной работе возможен только при ее хорошей организации, чет-
кой постановке требований, а также при постоянном контроле над проделанной 
работой. Для достижения необходимого качества знаний курсантов важно под-
готовить задания непосредственно для каждого курсанта, добиваясь постепен-
ного повышения уровня самостоятельности и активности при их выполнении, 
использовать двуязычные электронные учебные пособия, проводить индивиду-
альные консультации курсантов, особенно тех, кто выполняет задания повы-
шенной сложности, чередовать групповые и индивидуальные формы работы. 



83 

От того, как в начале занятия преподаватель поставит проблему, сможет ли 
заинтересовать ее решением обучающихся, зависит стремление самих курсан-
тов выполнить больший объем заданий по изучению заданного материала. По-
этому в начале каждого учебного года идет изучение курсантов нулевого и пер-
вого курсов, прибывших из разных стран, уровня их общеобразовательной  
и специальной подготовки, степени заинтересованности обучением в военном 
вузе. Выясняются проблемы, которые бы они хотели решить в процессе обуче-
ния, кем они видят себя после окончания вуза. 

Таким образом, опытная работа доказывает продуктивность использования 
дифференцированного подхода при освоении иностранными курсантами учеб-
ных дисциплин различной направленности. Применение внешней дифференци-
ации при проведении занятий способствует закреплению знаний, умений  
и навыков у иностранных курсантов, активизирует их работу непосредственно 
на занятии, повышает работоспособность. Грамотно подобранные задания по-
могают курсантам с разным уровнем знаний раскрыть свои возможности при 
освоении темы и повышают интерес к изучаемому предмету. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ  
И ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, НАПРАВЛЕННАЯ НА БОРЬБУ 

С «ФИРМАМИ-ОДНОДНЕВКАМИ» НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В настоящее время в России типичной «фирмы-однодневки» с устоявшими-
ся признаками остается очень мало, в связи с тем, что налоговые органы актив-
но внедряют различные методики по их выявлению с использованием комплек-
са специализированных автоматизированных информационных программ 
«АСК НДС-2» и «АИС Налог-3». 

По истечению времени и с накоплением правоприменительной и судебной 
практики в письме Федеральной налоговой службы (далее – ФНС России) 
от 10 марта 2021 г. № БВ-4-7/3060@ впервые изменило понятие «фирмы-
однодневки» в более юридически значимое с дополненными признаками и ха-
рактеристиками недобросовестного контрагента. В связи с чем появляется по-
нятие «техническая» организация, существенное отличие которой от «фирмы-
однодневки» заключается в том, что ФНС России наделила дополнительными 
характеристиками недобросовестного контрагента – «фирму-однодневку» т. к. 
от имени «технической» организации могут совершаться сделки, оформленны-
ми от их имени, но лицом, осуществляющим реальное исполнение, является 
иной субъект, тем самым в заблуждении могли быть введены действующие ор-
ганизации, которые не проверили реальной возможности исполнения условий 
сделки. 

Взаимодействие налоговых органов и органов внутренних дел определено 
в соглашении от 13 октября 2010 г. о взаимодействии между МВД России 
(№ 1/8656) и ФНС России (№ ММВ-27-4/11), в котором утверждены общие 
направления и формы взаимодействия. Порядок и методы взаимодействия 
утверждаются отдельными приказами. 

В ходе проведения выездных налоговых проверок анализируется конкрет-
ный налогоплательщик в деятельности которого могут быть выявлены факты 
уклонения от уплаты налогов и сборов, в том числе с использованием «фирм-
однодневок» и «технических» компаний. 

В рамках своих полномочий налоговые органы и органы внутренних дел 
при выявлении организации с признаками «фирмы-однодневки» и «техниче-
ских» компаний проводят мероприятия, направленные на допрос руководителя 
и учредителя с целью получения показаний по обстоятельствам ведения финан-
сово-хозяйственной деятельности организации, а также запрашивают докумен-
ты и сведения из кредитных учреждений и самой организации для проверки об-
стоятельств исполнения договорных обязательств.  

1 © Калинкин А. А., 2023. 
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У налоговых органов и органов внутренних дел «фирмы-однодневки»  
и «технические» компании самостоятельно не представляют интереса до тех 
пор, пока их не начинают использовать действующие организации с целью 
уклонения от уплаты налогов и сборов, а также незаконного возмещения нало-
гов из бюджета Российской Федерации, тем самым причиняя ущерб бюджету. 
Дальнейшие совместные мероприятия налоговых органов и органов внутрен-
них дел направлены на анализ взаимоотношений проверяемого налогоплатель-
щика с организаций имеющей признаки «фирмы-однодневки» и «технической» 
компании с которой создается соответствующий документооборот, отражаю-
щий данные о фиктивных сделках на приобретение товаров, работ и услуг, ко-
торые на самом деле не поставлялись и не выполнялись.  

На современном этапе наблюдается положительная динамика по выявлению 
«технических» компаний и «фирм-однодневок», но процесс доказывания их 
участия в противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты 
налогов и сборов, осложняется грамотным сопровождением фиктивных сделок, 
формированием налоговых деклараций исходя из потребностей действующих 
организаций, а также предоставлением необходимых документов и личного 
участия в мероприятиях налогового контроля подставных лиц. 

Пока у организаций будет спрос на услуги «технических» компаний  
и «фирм-однодневок», связанных с уклонением от уплаты налогов и сборов,  
а также незаконного возмещения налогов из бюджета Российской Федерации, 
даже с появлением новых способов и методик борьбы с ними, они не исчезнут, 
а также будут преобразоваться для достижения своих преступных целей. 

Список литературы 

1. Приказ МВД России и ФНС России от 14 ноября 2011 г. № 1144/ММВ-7-
2/774@ «Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел  
и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых 
правонарушений и преступлений». 

2. Налоговое право : учебник для вузов / под ред. С. Г. Пепеляева. М. : Пе-
пеляев Групп, 2020. 

3. Соловьев И. Н. Опасные финансовые схемы: фирмы-однодневки : учеб-
ное пособие. М. : Проспект, 2014. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

В настоящее время строительство является большой серой зоной россий-
ской экономики, в которой, несмотря на действия правоохранительных органов, 
еще остаются неблагонадежные и фиктивные организации. 

Одной из проблем налогообложения строительных организаций является 
дробление бизнеса с целью налоговой оптимизации. Раздробленные организа-
ции будут взаимозависимыми лицами и подчинены единой деловой цели, эту 
взаимосвязь и анализируют налоговые органы, подходят ли данные организа-
ции под критерии получения необоснованной налоговой выгоды, перечислен-
ные в письме ФНС России от 11 августа 2017 г. № СА-4-7/15895@: 

 бизнес разделен между несколькими юридическими лицами на специаль-
ных налоговых режимах таким образом, что основной участник может не упла-
чивать НДС, налог на прибыль и имущество; 

 деятельность участников схемы фактически управляется одними лицами; 
 есть признаки аффилированности участников схемы (служебная подкон-

трольность, родственные отношения и т. п.); 
 перед увеличением численности персонала и расширением производ-

ственных мощностей компания в течение небольшого промежутка времени со-
здает новых участников схемы; 

 все участники схемы обращаются к одним и тем же поставщикам, а в це-
пи продаж присутствуют одни и те же покупатели; 

 логистика, юридическое сопровождение, бухгалтерский учет, кадровое 
делопроизводство едины для всех участников схемы; 

 у подконтрольных лиц отсутствуют собственные оборотные средства 
и кадровые ресурсы; 

 персонал перераспределяется между участниками схемы без изменения 
должностных обязанностей; 

 участники схемы используют одни и те же адреса фактического местона-
хождения, сайты, вывески, обозначения, контакты, терминалы и т. п.; 

 идет расширение хозяйственной деятельности участников схемы с парал-
лельным уменьшением или отсутствием изменений налоговых обязательств 
участников 1. 

1 © Качур О. В., 2023. 
2 © Пилюгин А. Н., 2023. 



87 

При этом в строительной отрасли еще могут быть такие специфические при-
знаки дробления бизнеса:  

 проведение работ общими для всех организаций техникой, оборудовани-
ем, материалами;  

 одним лицом привлекаются рабочие и им же осуществляется строитель-
ный контроль;  

 бригады формируются из работников всех организаций;  
 используется спецодежда с логотипом одной из организаций и может ве-

стись единый табель учета рабочего времени 2. 
Налоговые органы активно борются с данным видом налоговой оптимиза-

ции, но хозяйствующие субъекты все еще применяют данную схему, несмотря 
на сложившуюся судебную практику и доначисление налогов, штрафов и при-
менение ст. 199 УК РФ. Использование дробления повышает налоговый риск, 
но его можно немного снизить за счет формулирования деловой цели дробле-
ния, например, создание сети организаций, ориентированных на определенные 
регионы или у каждой компании свой вид деятельности, который не совпадает 
с видами деятельности другие взаимозависимых лиц. 

Наряду с данной схемой налоговой оптимизации хозяйствующими субъек-
тами строительной отрасли применяется схема использования «технических» 
компаний. Подрядчик выполняет строительно-монтажные, проектные работы 
самостоятельно и для собственных нужд, но формально привлекает в качестве 
субподрядчиков фиктивные организации, временные трудовые коллективы, 
членами которого являются работники заказчика. В такой цепочке налогопла-
тельщиком может выступать и общественная организация инвалидов, и тогда 
ею неправомерно заявляется льгота по НДС. Строительные организации, также, 
как и любые другие, могут пользоваться так называемыми «площадками» для 
возмещения НДС. Действуют они по следующей схеме: организация формаль-
но покупает товары, работы или услуги у поставщика, она – у другого и так да-
лее, пока все цепочки не сводятся на одну организацию – «жертву», которая 
сдает декларацию на всю сумму НДС, которая была ей передана и эта органи-
зация бросается. Директор – номинальное лицо в ней, от его лица открываются 
счета в банках, он подписывает договоры и т. д., но реально руководит другое 
лицо, без согласования с которым нельзя принимать какие-либо решения. Есте-
ственно, это преследуемые законом деяния, при этом, несмотря на борьбу ФНС 
России с ними, они существуют и приносят ущерб государственному бюджету. 
Строительство – одна из самых сложных, с точки зрения прослеживаемости ре-
альности процессов хозяйственной жизни, отраслей экономики, но у налоговых 
органов есть методы выявления реальности хозяйственной операции, хотя  
и не всегда применимые. В каждом случае необходим индивидуальный подход, 
ведь инструменты незаконного возмещения НДС постоянно совершенствуются 
преступниками. Так, в ноябре 2022 г. ФНС России, Росфинмониторинг и Банк 
России совместными усилиями выявили крупную схему по уходу от уплаты 
налогов в ресторанном бизнесе с помощью банков, автосалонов, туристических 
фирм. Поэтому необходимо ужесточить налоговый контроль за цепочками 
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контрагентов не только в строительной сфере, но и в целом по налоговой си-
стеме, с помощью автоматизированных систем контроля налоговых органов. 

Это лишь некоторые проблемы налогообложения строительных организа-
ций, но они негативно отражаются на налоговых поступлениях бюджетов всех 
уровней. Необходимо законодательное закрепление сложившейся судебной 
практики и разграничение криминального дробления бизнеса от иного. 

Список литературы 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

ДИСЦИПЛИН СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

МВД РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В современных условиях защита конституционного строя, государственной 
независимости, территориальной ценности, прав и свобод человека и гражда-
нина, общественной безопасности и общественного порядка является одной 
из основных целей государства. В ее реализации наиболее активным образом 
участвуют правоохранительные органы и специальные службы, эффективность 
деятельности которых зависит от уровня подготовки и квалификации их со-
трудников. Основную часть специалистов представляют выпускники образова-
тельных учреждений Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

В связи с тем, что служебные задачи выполняются в особых условиях, кото-
рые представляют опасность для жизни и здоровья граждан, их конституцион-
ных прав и свобод, для общественной безопасности, общественного порядка, 
конституционного строя, поэтому в процессе обучения специалистов право-
охранительных органов крайне важное значение имеет специальная подготовка. 

Термин «специальная подготовка» в профессиональной подготовке сотруд-
ников правоохранительных органов имеет непродолжительную историю, 
так как ранее преимущественно использовалось понятие «боевая подготовка». 
На сегодняшний день под специальной подготовкой понимают важную состав-
ляющую служебной, физической и профессиональной подготовки, которая 
необходима для качественного выполнения возложенных обязанностей в рам-
ках служебной деятельности. Она рассматривается как показатель профессио-
нальной готовности курсантов образовательных организаций МВД России 3. 

Специальная подготовка в рамках образовательного процесса предполагает 
освоение ряда учебных дисциплин, которые входят в модуль «специальная под-
готовка», в том числе тактико-специальная подготовка, огневая подготовка, 
а также дисциплины специализации, в частности личная безопасность сотруд-
ников ОВД 2. В результате комплексного освоения указанных дисциплин 
формируются навыки, умения и качества, которые необходимы для качествен-
ного выполнения служебных задач, а также сохранения жизни и здоровья со-
трудника в условиях непосредственного контакта с правонарушителем.  

Ежедневно сотрудники полиции лицом к лицу сталкиваются с рисками 
и угрозами для жизни, поэтому данная профессия является одной из самых 
опасных. Так, ежегодно при исполнении служебных обязанностей гибнут де-
сятки сотрудников полиции и тысячи получают ранения. С учетом сказанного, 

1 © Ковтун В. В., 2023. 
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стоит отметить особую значимость качественного преподавания дисциплин 
специальной подготовки в образовательных организациях МВД России. 

Особое внимание хотелось бы уделить основам личной безопасности со-
трудников органов внутренних дел, так как данная дисциплина преподается  
на старших курсах для специалистов, получающих высшее образование,  
и во многом направлена на развитие полученных знаний, умений при освоении 
других дисциплин, входящих в блок специальной подготовки, и формирование 
навыков их применения при угрозе жизни и здоровью. Личную профессиональ-
ную безопасность сотрудников ОВД следует определить как систему правовых, 
специальных, защитных, тактических, педагогических и психологических мер, 
позволяющих обеспечить сохранение жизни, физического и психического здо-
ровья сотрудников ОВД при условии поддержания высокого уровня професси-
ональных действий 1, с. 122. Как можно заметить, обучение основам личной 
безопасности предполагает формирование следующих теоретических и практи-
ческих качеств: 

 навыки использования физической силы, огнестрельного оружия, специ-
альных средств для безопасных действий по пресечению правонарушения  
и преступления; 

 знания о тактике взаимодействия в целях обеспечения личной безопасно-
сти в условиях, угрожающих жизни и здоровью, в составе служебных нарядов  
и функциональных групп; 

 психологическая устойчивость, высокая работоспособность, умение ана-
лизировать ситуацию, выявлять риски и определять меры, необходимые для их 
предотвращения. 

Вопросы преподавания дисциплин специальной подготовки и, в частности, 
личной безопасности нередко становятся объектом научных исследований, так 
как выбранная методика во многом определяет уровень подготовленности кур-
сантов к служебной деятельности.  

На наш взгляд, для совершенствования теории и практики дисциплин спе-
циальной подготовки их преподавание должно иметь комплексный и компе-
тентностный подход. 

Комплексный характер заключается в том, что в процессе обучения личной 
безопасности курсанты повторяют, отрабатывают и закрепляют, полученные  
в рамках огневой, физической и тактико-специальной подготовки, практиче-
ские умения и навыки применения теоретических знаний, тем самым совер-
шенствуя специализированные качества, необходимые для решения оператив-
но-служебных задач 3. Таким образом, при системном подходе происходит 
усвоение целого комплекса навыков, а не определенной их группы. 

Компетентностный подход основан на теоретических разработках и прин-
ципах, научных исследованиях и методических рекомендациях. Компетенция 
представляет собой систему знаний, умений и способности их применять  
в профессиональной деятельности 2. Следовательно, этот подход заключается 
в процессе установления целей обучения, содержащихся в формировании опре-
деленных профессиональных компетенций будущих сотрудников правоохрани-
тельных органов. Он позволяет не только выбрать средства, которые  
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в наибольшей степени эффективны для формирования компетенций, но и в по-
следствии оценить результаты процесса обучения с помощью сопоставления 
компетенций, а также полученных знаний и умений. 

На наш взгляд, компетенциями, которые должны быть сформированы в ре-
зультате специальной подготовки, являются способность выполнять служебные 
задачи в чрезвычайных обстоятельствах и особых условиях, обеспечивать без-
опасность граждан и личную безопасность при решении служебных задач.  
Не менее важным является способность принимать оптимальные управленче-
ские решения. Для этого курсант должен научиться анализировать ситуацию, 
производить необходимые расчеты сил и средств, самостоятельно принимать 
решения и давать управленческие указания. 

Данные умения возможно приобрести только при проведении ситуационных 
игр с участием ассистента, который выполняет роль правонарушителя. Эффек-
тивным является и привлечение на занятия сотрудников территориальных ор-
ганов МВД России, которые могут поделиться практическим опытом и прове-
рить правильность и правомерность действий курсантов при проведении роле-
вых игр. 

Таким образом, комплексный и компетентностный подходы позволяют 
наполнить частную методику преподавания компонентами, которые позволят 
наиболее эффективно организовать процесс формирования специальных про-
фессиональных качеств будущих сотрудников ОВД. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
СЛЕДСТВЕННЫХ И ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Борьба с экономической преступностью является одной из основных задач, 
от решения которой зависит экономическая безопасность и политическая ста-
бильность нашего государства. Эффективное и успешное расследование пре-
ступлений в сфере экономической деятельности невозможно представить 
без тесного взаимодействия следственных и оперативных подразделений. 

Анализ практики расследования преступлений рассматриваемой категории 
позволяет нам в качестве задачи взаимодействия выделить организацию свое-
временного производства мероприятий, направленных на сбор полной сово-
купности информации, имеющей значение для принятия решения о возбужде-
нии уголовного дела и его последующего расследования. 

В зависимости от следственной ситуации, организация производства след-
ственных действий и оперативно-разыскных мероприятий (далее – ОРМ) нахо-
дит свое отражение в составлении планов указанных действий и воплощает 
в себе принцип планомерного и динамичного осуществления взаимодействия. 

По результатам опроса сотрудников следственных и оперативных подразде-
лений выявлена проблема, заключающаяся в «формальном» характере состав-
ленных планов расследования, которые, к тому же, составляются не после об-
щих собраний двух подразделений, а следователем единолично, не предостав-
ляя оперативным сотрудникам возможности внести свои корректировки. Кроме 
того, при реализации мероприятий, предусмотренных планом, не соблюдается 
принцип руководящей роли следователя при осуществлении взаимодействия, 
т. е. следователь, зачастую, занимает пассивную роль в ходе руководства след-
ственно-оперативной группой. В опросах оперативных работников приводятся 
ситуации, когда оперативные подразделения готовы реализовать разработки 
по преступлению, но, например, им необходимо постановление следователя, 
либо его ходатайство в суд, при этом он, зачастую, оперативно не реагирует 
на необходимость производства указанных процессуальных действий, в связи 
с чем они становятся неактуальны, например, момент обыска и задержания 
преступника. 

В ходе опросов следователей выявлена проблема нарушения принципа не-
прерывности взаимодействия (взаимодействия с момента поступления сообще-
ния о преступления до момента вынесения судом решения по делу), поскольку 
активное сопровождение оперативных подразделений заканчивается после мо-
мента направления следователем сотруднику по ведению регистрационно-
учетной и статистической карточки формы №1.2 (на преступление, по которому 

1 © Крынин А. А., 2023. 



93 

лицо, его совершившее, установлено), что является показателем проделанной 
работы оперативных подразделений. 

Анализ следственной практики показал, что в большинстве уголовных дел  
в сфере экономической деятельности, следователь выносит поручение опера-
тивным подразделениям на проведение следственных действий и ОРМ. Осо-
бенностью данного поручения выступает то, что в нем, чаще всего, находится 
большой перечень следственных действий, а не ОРМ, как было бы привычнее 
увидеть по преступлениям общеуголовной направленности, при этом, указан-
ный перечень позволяет практически осуществить расследование преступления 
до предъявления обвинения без участия следователя. 

Выявленная проблема негативно сказывается на расследовании преступле-
ния, поскольку качество проведенных следственных действий следователем 
значительно отличается от качества проведенных действий оперативным со-
трудником. К тому же, неравномерно распределенная нагрузка по уголовному 
делу приводит к неисполнению планируемых мероприятий к поставленному 
сроку. Кроме того, при расследовании приостановленного по п. 1 ч. 2 ст. 208 
УПК РФ уголовного дела следователи обладают достаточно серьезным инстру-
ментарием, позволяющим осуществлять успешную работу по установлению 
лица, совершившего преступление. Однако анализ таких уголовных дел позво-
ляет утверждать, что следователи ограничиваются в этом вопросе направлени-
ем в органы дознания поручения о проведении ОРМ [1, с. 78]. 

Таким образом, если по уголовному делу необходимо провести большое ко-
личество процессуальных действий, которые без ущерба для процесса рассле-
дования преступлений в сфере экономической деятельности можно выполнить 
постепенно, следователю необходимо проводить их самостоятельно [2, с. 155]. 

Подводя итог, можно справедливо отметить, что тесный деловой контакт 
между участниками взаимодействия служит эффективным средством повыше-
ния качества предварительного расследования преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности. Залогом эффективности в данной работе является четкое 
ее планирование и организованный контроль за выполнением плановых и вне-
плановых мероприятий, своевременное реагирование как следственных, так  
и оперативных подразделений на реализацию каких-либо совместных меропри-
ятий, направленных на установление обстоятельств по делу. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

Вопросы цифровизации и их влияния на уровень обеспечения экономиче-
ской̆ безопасности вызывают активный исследовательский интерес на протяже-
нии длительного периода времени. Исследователи рассматривают различные 
аспекты цифровой экономики, выражая единство мнений в отношении того, что 
активизация данного вида деятельности, тотальная реализация цифрового по-
тенциала выступает не только источником развития экономических субъектов 
всех уровней (от компаний и корпораций, взятых по отдельности, до нацио-
нальных экономик), но и обеспечивает достаточный уровень экономической 
безопасности. 

Нахождение баланса интересов стейкхолдеров цифровизации в контексте 
обеспечения приемлемого интегрального уровня экономической безопасности 
экономических субъектов, задействованных в данном процессе, остается важ-
ной задачей как в теоретическом плане, так и в практико-ориентированном 
смысле. Данная задача является исключительно важной в повестке дня госу-
дарственного управления, где ключевым вопросом выступает обеспечение 
цифрового прорыва, должное место Российской Федерации в новой цифровой 
экономике, а также экономике знаний [2]. 

Таким образом, можно констатировать, что цифровизация экономики явля-
ется важным элементом институционально-инструментального аспекта обеспе-
чения экономической безопасности. 

В Указе Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стра-
тегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы» дано определение цифровой экономики как «хозяйственной дея-
тельности, в которой ключевым фактором производства являются данные 
в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов 
анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования поз-
воляют существенно повысить эффективность различных видов производства, 
технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг»[1]. 

В. А. Вайпан считает, что «цифровая экономика представляет собой систему 
экономических отношений, в которой данные в цифровой форме являются 
ключевым фактором производства во всех ее сферах» [3]. 

Многие исследователи рассматривают вопросы цифровизации в контексте 
управления через призму необратимых процессов общественного развития, ко-

1 © Кузнецова Е. И., 2023. 
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торые повышают эффективность воспроизводственного процесса, производи-
тельности труда, инвестиционно-инновационной деятельности [6]. 

С другой стороны, цифровизация носит высокорисковый характер, что во 
всех случаях создает угрозы экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов. Следует отметить, что риски в сфере цифровизации существуют как 
для организаций, так и для государства. В первом случае речь идет о рисках ор-
ганизации и ведения цифровых технологий, связанных с некорректным целепо-
лаганием в данной сфере, кадровым и ресурсным обеспечением, недостаточно-
стью планирования, некорректной организацией управления, необоснованной 
приостановкой/завершением или продолжением разработок на определенных 
ключевых этапах [2]. 

В контексте взаимодействия и взаимного влияния цифровизации на обеспе-
чение экономической безопасности на всех уровнях функционирования эконо-
мики, чрезвычайно востребованной выступает дилемма двойственного характе-
ра воздействия на экономическую безопасность, актуализирующаяся в услови-
ях нового технологического уклада в глобализированной экономике [4]. 

Процессы цифровизации характеризуются такими отрицательными с пози-
ций парадигмы экономической безопасности чертами, как неявный горизонт 
планирования, отсутствие четкого понимания объема необходимых ресурсов, 
включая финансовые. 

Активизация этих процессов с возможностью учитывать направления про-
тиводействия рискам выступает источником экономического прорыва, одно-
временно способствуя обеспечению и неуклонному повышению уровня эконо-
мической безопасности национальной, отраслевой, региональной и корпора-
тивной экономики.  

Если выделить из массива релевантных позиций некоторую общую идею, 
раскрывающую аспекты двойственного характера влияния процессов цифрови-
зации на систему экономической безопасности, то ключевыми аспектами будут 
являться:  

 с одной стороны, процессы цифровизации, доведенные до практического 
воплощения, характеризуются положительным экономическим эффектом  
и обеспечивают рост конкурентоспособности, имманентно формируют расши-
ренные предпосылки для повышения экономической безопасности, а также за-
действования резервов, рассматриваемых в качестве угроз экономической без-
опасности. Более того, ряд проектов цифровизации может быть напрямую 
предназначен для целей управления экономической безопасностью; 

 с другой стороны, процессы цифровизации, происходящие в значитель-
ной мере в условиях неопределенности внутренней и внешней среды, характе-
ризуется многочисленными рисками, в своей совокупности отражающими по-
тенциально масштабные угрозы экономической безопасности компаний (кор-
пораций), отраслей экономики и, в некоторых случаях, национальной экономи-
ке в целом. 

Таким образом, дуализм влияния процессов цифровизации на экономиче-
скую безопасность отражает зависимость, в соответствии с которой данный 
процесс рассматривается в контексте угроз и рисков экономической̆ безопасно-
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сти, а ее результат может рассматриваться как основа обеспечения экономиче-
ской безопасности. 

На основе представленного подхода возможно обеспечить системное управ-
ление экономической безопасностью с учетом нелинейного характера опосре-
дующих ее зависимостей, при этом важнейшим аспектом обеспечения эконо-
мической безопасности выступает своевременное выявление и предотвращение 
угроз процессов цифровизации. 
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ВЛИЯНИЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ НА БЮДЖЕТЫ  
СИЛОВЫХ СТРУКТУР И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

В условиях современной нестабильной экономики, сопровождаемой все бо-
лее усложняющимися условиями функционирования для предприятий всех 
форм собственности и видов экономической деятельности, а также имеющиеся 
коррупционные проблемы [3], другие социально-экономические проблемы, во-
просы обеспечения экономической безопасности начинают играть решающее 
значение для эффективного развития организаций. Данные условия обостряют 
в текущий период развития национальной экономики все слабые стороны оте-
чественных производственных организаций. 

На фоне проблем, связанных с нестабильностью экономики, первоочередное 
значение для производственных организаций обретают вопросы обеспечения 
экономической безопасности для комплексного решения задач управления эф-
фективным функционированием и развитием последних. От состояния эконо-
мической безопасности производителей специальной техники (далее – ПСТ) 
напрямую зависит решение вопросов материально-технического обеспечения 
силовых структур, и как следствие состояние их экономической безопасности. 
В свою очередь органы внутренних дел активно противодействуют экономиче-
ским преступлениям в оборонно-промышленном комплексе, способствуют 
укреплению экономической безопасности государства [4; 5]. 

В Указе Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 понятие 
«экономическая безопасность» определяется как состояние защищенности 
национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспе-
чиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического 
пространства, условия для реализации стратегических национальных приорите-
тов Российской Федерации [1]. Вместе с тем согласно Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 [2] обеспечение экономической 
безопасности Российской Федерации входит в состав обеспечения националь-
ной безопасности от внешних и внутренних угроз. 

Решение вопросов обеспечения экономической безопасности производителей 
специальной техники, вовлеченных в систему материально-технического обес-
печения силовых структур, имеет ряд особенностей. Так, в силу специфики по-
ставок в рамках государственных контрактов, на частоту и периодичность зака-
зов специальной техники непосредственно влияют нормативные сроки службы 
специальной техники и структура бюджетов силовых структур, в части объема 
материально-технического обеспечения. В ходе проведенного исследования 
бюджетов силовых структур были изучены, размещенные в открытых источни-
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ках, федеральные законы о федеральных бюджетах за период с 2008 по 2022 г. 
Данные проведенного исследования отражены в табл. 1 (составлено автором). 

Исследование показало, что бюджеты силовых структур находятся в зави-
симости и тесно коррелируют с общеэкономической ситуацией в национальной 
экономике. Даже при оценке сопоставимости бюджетов, планируемого с фак-
тическим, последний в некоторых случаях выдерживается на уровне планируе-
мого, а в большинстве случаев имеет меньшие значения. 

Таблица 1 
Бюджеты Минобороны России и МЧС России, выделяемые на цели  

материально-технического обеспечения по разделам  
пожарная безопасность 

Годы 
Бюджеты 

Минобороны России МЧС России 
Факт / План 1 год / План 2 год Факт / План 1 год / План 2 год 

2009 не предусмотрены / не предусмот-
рены / в такой форме не принимал-
ся НПА 

572 430,0 / 572 430,0 / в такой 
форме не принимался НПА 

2010 не предусмотрены / утратило силу / 
не предусмотрены 

572 430,0 / утратило силу / 
572 430,0 

2011 не предусмотрены / сведений нет / 
утратило силу 

2 149 859,0 / сведений нет /  
утратило силу 

2012 72 875,4 / не предусмотрены /  
сведений нет 

2 184 302,0 / 2 081 162,0 /  
сведений нет 

2013 69 231,6 / 72 875,4 /  
не предусмотрены 

2 464 291,8 / 2 374 381,0 / 
2 271 241,0 

2014 65 770,0 / 69 231,6 / 72 875,4 2 481 363,5 / 2 420 285,6 / 
2 344 137,0 

2015 59 193,1 / 65 770,1 / 69 231,6 2 791 686,2 / 2 812 086,2 / 
2 730 219,7 

2016 399 991,3 / 59 193,1 / 65 770,1 2 774 053,5 / 2 777 348,5 / 2 
797 748,5 

2017 1 521 357,9 / 59 193,1 4 353 071,6 / 2 774 275,2 
2018 212 992,1 / 372 089,0 4 574 494,8 / 2 558 828,2 
2019 1 164 167,7 / 483 298,2 / 525 962,9 4 884 558,2 / 4 742 734,0 / 2 

548 577,7 
2020 1 174 918,3 / 1 224 779,8 / 552 560,3 10 552 652,2 / 5 051 227,3 / 4 

881 698,2 
2021 1 197 412,9 / 1 227 000,4 / 1 

268 698,7 
6 388 910,3 / 6 866 307,5 / 5 
299 984, 7 

2022 1 272 374,4 / 5 225 646,2 / 5 
251 106,6 

6 882 142,0 / 7 006 963,3 / 7 
544 157,8 

2023 1 323 464,3 / 5 270 230,9 6 701 956,6 / 6 904 640,0 
2024 - / 1 388 926,4 - / 6 664 033,6 
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Проведенный анализ бюджетов двух силовых министерств показывает, что 
нестабильность и сокращение бюджетов влияет как на саму систему силовой 
структуры, так и остро сказывается на заказах производителям специальной 
техники. Последние в некоторых случаях не производят иную продукцию, кро-
ме специального назначения. В связи с чем и осложняется процесс адаптации 
производственных организаций в условиях нестабильности. 

Вместе с тем нестабильность экономики наряду с иными факторами имеет 
значительное влияние на экономическую безопасность производственных ор-
ганизаций, что в свою очередь сказывается на росте производства и эффектив-
ном развитии организации. Оценка наиболее значимых факторов экономиче-
ской безопасности, ограничивающих рост производства, приведена в табл. 2. 

Таблица 2 
Оценка наиболее значимых факторов экономической безопасности,  

ограничивающих рост производства ПСТ (в процентах от числа  
респондентов), в период с 2007 по 2014 г. [6–13] 

Годы 
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2007 рост 39,92 16 25,08 18,67 24,92 34,25 
2008 рост 39,66 16,33 24,33 24,25 26,83 37,5 
2009 кризис 61,08 24,25 21,92 62,41 37,67 20,92 
2010 стагнация 56,25 21,25 23,67 52,83 34,5 21,58 
2011 оживление 49,42 20,08 25,17 42,92 31,33 25,5 
2012 рост 47,16 20,25 26 40,5 30,08 27,25 
2013 рост 49 20 20,58 24,5 33,08 28,08 24,75 
2014 рост 52,58 20,25 23,5 35,58 25,25 24,75 
2015 кризис 54,5 20,17 21 49,17 29,33 22,17 
2016 стагнация 53,75 23,25 18,75 55,33 31,17 18,67 
2017 оживление 50,5 23,67 18 44,33 27,17 19,42 
2018 рост 51.42 24,67 19,67 43 25,92 21,25 
2019 рост 48.33 24,67 20,5 44,58 24,42 20,08 
2020 кризис 51 27 19 54 24 21 
2021 стагнация 43,92 23,67 17,58 51,25 20 22,42 

2022* кризис 40,57 24 13,71 56,43 24,86 24,42 
* - рассчитано на июль 2022 г. 
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Анализ табл. 2 показывает, что среди наиболее значимых факторов, ограни-
чивающих рост производства, можно отметить недостаточный спрос на про-
дукцию автомобильного машиностроения на внутреннем рынке и неопределен-
ность экономической ситуации. Для 2020 г. характерен рост недостаточного 
спроса на продукцию автомобильного машиностроения на внешнем рынке, а по 
состоянию на июль 2022 г. характерен рост значений таких факторов, как высо-
кий процент коммерческого кредита и недостаток квалифицированных рабо-
чих. При анализе фактора «конкурирующий импорт» можно отметить, что в те-
чении всего периода наблюдения отмечается его систематическое снижение 
влияния. Тем самым можно утверждать частичную практическую реализацию 
механизмов импортозамещения. 

В заключении можно отметить, что нестабильность экономики влияет как 
на производителей специальной техники для нужд силовых структур, так  
и на сами силовые структуры. Решающее значение в данном случае будет 
иметь учет факторов экономической безопасности производителей специаль-
ной техники для обеспечения эффективного развития организации, а также ре-
шения вопросов сбалансированного и своевременного материально-техничес-
кого обеспечения нужд силовых структур. 
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АНАЛИЗ СХЕМ «ДРОБЛЕНИЯ БИЗНЕСА», ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ПРИ СОВЕРШЕНИИ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Противодействие лицам, осуществляющим противоправную деятельность, 
направленную на уклонение от уплаты налогов в бюджет, путем ведения пред-
принимательской деятельности через несколько формально независимых юри-
дических лиц, созданных с целью минимизации налоговых платежей, является 
актуальной проблемой для правоохранительных и налоговых органов не только 
Российской Федерации, но и для иных развитых стран. 

Термин «дробление бизнеса» является устоявшимся в экономике, характе-
ризующим модель ведения предпринимательской деятельности, состоящей 
из нескольких формально независимых юридических лиц, каждое из которых 
выполняет определенные финансово-хозяйственные функции. Несмотря на то, 
что понятие «дробление бизнеса» прочно укоренилось не только в среде пред-
принимателей, но и у правоприменителей, в официальных источниках оно не 
содержится. В связи чем на прыткие усложняется процесс отделения крими-
нального дробления бизнеса от оптимизации бизнес-процессов. 

Одной из основных причин дробления бизнеса является возможность опти-
мизации налоговой нагрузи. Однако, существуют и вполне легальные и эконо-
мически обусловленные причины. Разделение финансовых потоков между ор-
ганизациями решает несколько задач: 

 защита финансовых активов от посягательств третьих лиц; 
 оптимизации производственных процессов; 
 диверсификация рисков; 
 оптимизация кадровой политики; 
 выделение непрофильных активов и направлений деятельности компании; 
 сокрытие реальных бенефициары владельцев; 
 легальная оптимизация налоговой нагрузки. 
В соответствии со ст. 18 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – 

НК РФ) специальные налоговые режимы предоставляют существенные пре-
имущества в виде снижения налоговых ставок, освобождение от уплаты опреде-
ленного вида налогов для хозяйствующих субъектов. Основной целью создания 
и применения специальных налоговых режимов являлось упрощение работы 
субъектам малого бизнеса, в связи с чем применение данных режимов ограни-
ченно рядом показателей по численности персонала, площади используемого 
помещения, размера получаемого дохода и т. д. При превышении установленных 
пороговых значений, субъект финансово-хозяйственной деятельности утрачи-
вает право использовать специальный налоговый режим. 

1 © Ляпин А. Е., 2023. 
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Стоит отметить, что ежегодно происходит повышение пороговых значений, 
дающих право использовать специальный налоговый режим. Одним из таких 
является упрощенная система налогообложения (далее – УСН). Так, например, 
для применения уплаты налога по УСН (по обычным ставкам 6 % или 15 %)  
в 2015 г. предельный размер доходов за налоговый (отчетный) период не дол-
жен был превышать 68,820 млн руб. В 2022 г. для сохранения права примене-
ния УСН доходы уже не должны превышать 164,4 млн руб. 

Основными сферами экономической деятельности, в которых чаще всего 
применяются схемы «дробления бизнеса» являются розничная торговля, гости-
ничный бизнес, ресторанный бизнес, сфера услуг и иных отраслях. Зачастую 
основной целью применения схем является снижение издержек, связанных  
с уплатой налогов и сборов. 

В рамках данной статьи ограничимся следующими основными признаками, 
характерными для дробления бизнеса: 

1. Отсутствие расходов, характерных для определенной предприниматель-
ской деятельности. В частности, в отрасли сельского хозяйства нередки случаи 
необоснованного использования специальных налоговых режимов. При анализе 
финансово-хозяйственной деятельности особое внимание необходимо уделять 
расходам, связанным с приобретением посевного материала, удобрений, опла-
ты сельскохозяйственной техники, оплате наемного персонала и т. д. Отсут-
ствие указанных платежей в большинстве случаев будет свидетельствовать  
о возможной противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты 
налогов. 

2. Применение сложных и необычных форм расчетов. Ранее частыми фак-
тами, свидетельствующих о возможной противоправной деятельности являлось 
использование векселей и займов. При анализе таких видов расчетов особое 
внимание следует уделять основаниям выдачи займов, наличия процентной 
ставки, а также фактов отсутствия какой-либо оплаты со стороны заемщика. 
Последние годы схемы с использованием займов или векселей все меньше ис-
пользуются из-за повышенного внимания со стороны налоговых и правоохра-
нительных органов. 

3. Фиктивная оплата услуг. Оказание мнимых услуг, связанных с логисти-
кой часто встречается на практике. При анализе транспортных услуг необходимо 
проанализировать данные не только о собственнике используемого транспортно-
го средства, но и о его реальности. Нередки случаи, при которых организация  
на общей системе налогообложения (далее – ОСН) привлекает ИП для оказания 
транспортных услуг, при этом ИП осуществляет доставку продукции непосред-
ственно на транспорте, который стоит на балансе головной организации. 

4. Резкое снижение прибыли головной организации после выведения новых 
экономических субъектов из группы компаний. 

Основной особенностью данного способа является изучение финансового 
состояния организации до внесения изменений и после, с целью доказывания 
факта, что основной целью реорганизации являлась налоговая оптимизация. 
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Рис. 1. Схема перевода имущества на вновь созданную организацию 

5. Расхождения в бухгалтерском и налоговом учете между контрагентами. 
При анализе финансово-хозяйственной деятельности промышленных пред-

приятий необходимо особое внимание уделять операциям по реализации про-
дукции агентами или комиссионерами. Нередки случаи отражения в бухгалтер-
ском учете фактов реализации продукции, которая по данным производителя  
в тот момент еще не была произведена. Например, в отрасли розничной торгов-
ли, товары реализуются через социальные сети, при этом оплата производится 
не на расчетный счет организации, а на банковские карты физических лиц (ра-
ботников, родственников, друзей) владельцев компании. Выявление данных 
операций является достаточно трудоемким процессом ввиду возможного ис-
пользования большого количества банковских карт, которые могут не иметь 
какого-либо «притяжения» к собственнику бизнеса. Использование данной 
схемы позволяет не превышать предельно допустимые суммы дохода, для со-
хранения налогообложения по УСН.  

Особенностью выявления данных признаков дробления является опреде-
ленная сложность в получении указных сведений, в том числе анализ большого 
массива разрозненной информации. 

6. Распределение между участниками схемы поставщиков и покупателей, 
исходя из применяемой ими системы налогообложения.  

Пример: организация занимается реализацией продукции на ОСН. Для це-
лей налоговой оптимизации реализация ведется через подконтрольные органи-
зации. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Реализация продукции чрез подконтрольные организации на УСН 
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7. Отсутствует конструктивное разделение торговых площадей. 
Данная особенность характерна для розничной торговли как продоволь-

ственных, так и непродовольственных товаров. При применении данной схемы 
площадь торгового зала формально разделяется на ИП и юридические лица, ко-
торые формально не связаны друг с другом. 

О применении данной схемы чаще всего будут свидетельствовать следую-
щие признаки:  

 единая торговая площадь;  
 наличие на кассе ККТ различных организаций;  
 работники всех организаций, располагающихся на данной площади, бу-

дут оформлены в одной организации;  
 наличие одного поставщика;  
 отсутствие информации в сети Интернет;  
 показания покупателей и работников организации. 
Таким образом, анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

позволяет выявить признаки недобросовестного или криминального дробления 
бизнеса, либо наоборот подтвердить правильность применения специальных 
налоговых режимов. Налогоплательщику в случае проведения в отношении не-
го мероприятий налогового контроля и иных проверочных мероприятий необ-
ходимо, в первую очередь, показать, что основной целью разделения бизнеса 
является не снижение налоговой нагрузки, а оптимизация бизнес-процессов, 
обусловленных экономической составляющей.  
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ВЛИЯНИЕ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДИМОЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ 

СУБЪЕКТОМ ПРОДУКЦИИ 

Показатели, характеризующие результаты хозяйственной деятельности 
предприятий, меняются под воздействием преступной деятельности. Степень 
таких изменений зависит, прежде всего, от размера причиненного ущерба, 
масштабов учетных операций, направленных на его маскировку, способа со-
вершения преступления и др. 

Как правило, признаки преступной деятельности проявляются либо в виде 
неблагоприятной динамики определенного показателя, либо несоответствия со-
пряженных показателей, один или несколько из которых подверглись «крими-
нальному» воздействию. 

Вышеуказанные положения основываются на закономерных процессах, воз-
никающих в результате взаимодействия двух систем – преступной деятельно-
сти и экономической системы предприятия [1]. Между тем неблагоприятная 
динамика показателей и противоречия между ними представлены в экономиче-
ской информации неявно, что связано, в первую очередь, с высоким уровнем 
обобщенности бухгалтерской отчетности. По этой причине негативные процес-
сы могут быть «перекрыты» позитивными результатами хозяйственной дея-
тельности.  

В некоторых случаях отсутствие признаков преступной деятельности может 
быть связано с нарушениями, допущенными при планировании и нормирова-
нии производственных затрат, запасов, объема выпуска продукции. Неблаго-
приятные изменения в значении оценочных показателей могут быть не обнару-
жены и по причине использования преступниками различных методов фальси-
фикации учетных данных о наличии и использовании ресурсов предприятия. 

Между тем известно, что определенные способы преступления оказывают 
воздействие на ограниченный круг показателей, характеризующих хозяйствен-
ную деятельность предприятия. К их числу относится объем продукции. 

Показатель объема продукции определяет количественные параметры про-
изводственной деятельности хозяйствующих субъектов. Для сферы услуг при-
меняется термин «объем реализованных (оказанных) услуг». В торговле ему 
соответствует объем товарооборота. Он выражается в натуральном или денеж-
ном измерении. Натуральные измерители наиболее удобны в аналитической 
работе, но не достаточны по причине разнообразия в ассортименте продукции, 
товаров, работ и услуг. Сопоставить показатели, относящиеся к объему про-
дукции, можно только на основе денежного измерителя. Наибольший эффект 

1 © Мамкин А. Н., 2023. 
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в аналитической работе дает комбинированное использование как натуральных 
так и денежных измерителей. 

В промышленности отчетная информация включает в себя показатели вало-
вой, товарной и реализованной продукции. Они связаны между собой, но  
по объективным причинам не совпадают. Так показатель товарной продукции 
определяет объем выпуска готовых изделий и полуфабрикатов, относящихся  
к основному виду деятельности организации, в то время как параметры валовой 
продукции состоят из стоимости материалов полученных для переработки  
и изменения остатков незавершенного производства и полуфабрикатов. Реали-
зованной же считается часть товарной продукции, оплаченная покупателем. 
Несоответствие между показателями реализованной и товарной продукции воз-
никает в результате изменения за определенный период остатков готовых изде-
лий на складах, а также изменение остатков отгруженной, но не оплаченной 
продукции. В отчетной документации стоимость готовой продукции показыва-
ют по плановой и фактической себестоимости, а также в отпускных ценах, в то 
время как объем валовой продукции раскрывается в условно-постоянных ценах. 

Различия в способах оценки объема продукции должны использоваться  
и при решении аналитических задач. Выполнение плана по объему выпуска 
продукции определяется на основе оценки ее фактического выпуска по плано-
вым ценам (себестоимости). За счет этого обеспечивается сопоставимость пла-
новых и отчетных показателей. Для анализа динамики объемов производства  
в длительном периоде более уместен показатель валовой продукции. 

Оценка результатов производственной деятельности строится на основе 
данных о проценте выполнения плана за отчетный период, динамике его изме-
нения, а также динамике изменения объема валовой продукции за несколько 
отчетных периодов. Указанная информация может быть использована и при 
выявлении признаков преступной деятельности. 

Влияние на объем производства продукции (товаров, работ, услуг) скрытых 
потерь, а также ущерба от не выявленных хищений преимущественно не быва-
ет значительным за счет, в том числе, воздействия позитивных факторов. Вме-
сте с тем, в некоторых случаях он все же реагирует на факторы, сопутствующие 
событию преступления. Сказанное, в первую очередь, относится фактам вы-
пуска неучтенной продукции (товаров, работ, услуг) за счет определенного 
объема внутренних ресурсов предприятия. Когда преступная деятельность при-
обретает систематический характер, например, в случае сокрытия выручки и, 
следовательно, какой-то части налогооблагаемой базы могут проявиться нега-
тивные тенденции в динамике объемных показателей, включая невыполнение 
плана по объему проданной продукции (товара, работ, услуг). 

Анализируя динамику объема продукции, необходимо сопоставить ее с дру-
гими обобщенными данными, характеризующими эффективность использова-
ния ресурсов предприятия. В частности, при выпуске неучтенной продукции 
темпы роста объема продукции могут замедлиться и одновременно с этим вой-
ти в противоречие с темпами роста потребления сырья, электроэнергии, време-
ни использования основных производственных фондов [2]. 



108 

При организации работы по оперативному обслуживанию объектов про-
мышленного производства необходимо обеспечить получение отчетной ин-
формации, характеризующей состояние сохранности средств хозяйствования. 
Выявленные в ходе работы с такой информацией негативные тенденции к сни-
жению объема выпускаемой продукции, либо диспропорции в динамике со-
пряженных показателей должны рассматриваться как признаки, указывающие 
на совершение преступления. По результатам проведенного анализа требуется 
установить локацию следов, оставленных преступниками на различных уров-
нях учетной информации. Это могут быть сведения о начисленной заработной 
плате (в части количества операций, произведенных работниками при сдельной 
форме оплаты труда), данные о загруженности производственного оборудова-
ния и др.  

В любом случае результаты анализа объема продукции должны быть реали-
зованы посредством перехода на уровень первичной учетной документации,  
в том числе с использованием предусмотренных законодательством об опера-
тивно-разыскной деятельности возможностей. 

Список литературы 

1. Леханова Е. С., Мамкин А. Н. Экономико-криминалистический анализ : 
учебное пособие. М. : ЦОКР МВД России, 2007. С. 5. 

2. Орлов Я. В. Экономический анализ как средство борьбы с хищениями со-
циалистической собственности // Выявление скрытых хищений средствами 
экономического анализа, а также путем совершенствования деятельности кон-
трольно-ревизионных аппаратов : сборник. М. : Всесоюзный институт по изу-
чению причин и разработке мер предупреждения преступлений, 1977. С. 54. 

 



109 

Медведев А. В.1, 
докторант Военного университета  
имени князя Александра Невского  
Министерства обороны Российской Федерации,  
кандидат экономических наук, доцент 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ  
ОПЕРАЦИИ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ ПОЛОЖЕННЫМИ ВЫПЛАТАМИ 

И СОЦИАЛЬНЫМИ ГАРАНТИЯМИ 

Страницы истории хранят сведения о победах советского народа в тяжелых 
сражениях с армиями гитлеровской Германии. Мы каждый год чтим память  
воинов, отмечая День Победы в Великой Отечественной войне. Все поколения 
людей, живущих в нашей стране и других государствах, гордятся своими пред-
ками, положившими жизнь за свободу своей Родины, нашей России. Однако,  
во время войны, в послевоенные годы и до настоящего времени не давали по-
коя и мирной жизни профашистски настроенные силы, объединенные в различ-
ные националистические организации. 

Содержание идей, которыми были охвачены данные организации, сводились 
к насаждению негативного отношения ко всему тому, что связано с СССР, 
ныне Россией, с русскоязычным населением, с их идеологическими взглядами  
и традициями. Такое отношение распространялось, в том числе и на людей, яв-
ляющихся коренными жителями Украины, не признающими политику нацио-
налистического режима. 

Специальная военная операция, проводимая на территории украинского 
государства, направлена на освобождение населения, проживающего на Укра-
ине, от издевательств и насилия нацистов. 

В настоящее время российские военнослужащие, участвующие в проведе-
нии специальной военной операции, обеспечиваются положенными выплатами, 
социальными гарантиями и иными предусмотренными мерами социальной за-
щиты. 

Необходимо напомнить, что военнослужащим в соответствии с их статусом 
надлежит обеспечивать оборону и защиту нашей страны от внешних и внут-
ренних угроз. Особое отношение к военнослужащим со стороны уполномочен-
ных федеральных органов подразумевает осуществление мероприятий, направ-
ленных на обеспечение их социальной защиты, выраженной в оказании льгот  
и предоставлении компенсаций 1. 

Заметим, что в качестве непосредственной формой обеспечения военнослу-
жащих выступает денежное довольствие, рассчитываемое установленным по-
рядком. В зависимости от воинского звания итоговое значение получаемого де-
нежного довольствия военнослужащих, участвующих в специальной военной 
операции, проводимой на территории Украины, варьируется от 161 184 руб., 
выплачиваемого по 1 тарифному разряду, до 216 756 руб., выплачиваемого  
по 10 тарифному разряду. Дополнительно за участие в активных наступатель-
                                                           

1 © Медведев А. В., 2023. 
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ных действиях выплачивается 8 000 руб. в сутки. За каждый километр продви-
жения военнослужащим в отряде ШТОРМ установлена сумма 50 000 руб. По-
этому на дополнительных выплатах с учетом активного наступления можно 
получить 1 740 000 руб. за месяц. 

Предусмотрено денежное вознаграждение за уничтоженную (захваченную) 
военную технику ВСУ в следующих размерах: 

1) захват пусковой установки HIMARS – 1 000 000 руб.; 
2) уничтожение самолета, пусковой установки HIMARS, «Точка-У» –  

300 000 руб.; 
3) уничтожение вертолета – 200 000 руб.; 
4) уничтожение танка – 100 000 руб.; 
5) уничтожение боевой бронированной машины (БМП, БМД, БТР, МТЛБ), 

ЗРУ (С-300, «Бук», «Тор» или «Оса»), РСЗО, БПЛА, тактических ракет, реак-
тивных снарядов систем залпового огня «Ольха», «Смерч», «Ураган» или 
HIMARS – 50 000 руб. 

При подсчете количества выслуженных лет для формирования военной пен-
сии периоды военной службы в условиях проведения специальной военной 
операции входят в общий стаж в таком расчете, что один день участия в опера-
ции учитывается, как три дня 2. 

Нормативно-правовой базой также предусмотрено страховое обеспечение  
и иные дополнительно выплачиваемые денежные средства, предоставляемые  
в тех случаях, когда военнослужащие, участвуя в боевых действиях, оказались 
травмированы или ранены. Данные выплаты военнослужащим по сравнению  
с выплатами, производимыми людям, получившим травмы в мирное время  
на производстве, на порядок отличаются. 

Существует градация в зависимости от степени тяжести вреда, причиненно-
го здоровью. Например, при причинении военнослужащему в боевой обстанов-
ке тяжелого увечья, страховая выплата составит 296 846,40 руб. Если же при-
чинено увечье в легкой форме, то военнослужащему положена выплата в раз-
мере 74 211,60 руб. 

Если военнослужащим приобретена инвалидность, ему осуществляются 
следующие страховые выплаты, в зависимости от установленной группы инва-
лидности:  

1) I группа инвалидности – 2 226 348,04 руб.;  
2) II группа инвалидности – 1 484 232,02 руб.;  
3) III группа инвалидности – 742 116,02 руб. 
Военнослужащим, которым в период участия в боевых действиях причине-

но ранение (травма) по Указу Президента Российской Федерации от 5 марта 
2022 г. № 98 положена выплата в сумме 3 000 000 руб., получаемая ими едино-
временно. Однако же, при причинении травмы на производстве, пострадавший 
может рассчитывать на страховую выплату в размере не более 94 000 руб. 

Известно, что в Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветера-
нах» внесены изменения, касающиеся военнослужащих, принимавших участие 
в специальной военной операции. В соответствии с данными изменениями ука-
занные военнослужащие теперь имеют статус ветеранов боевых действий.  
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Им предоставляются права и льготы, установленные ст. 16 Федерального зако-
на от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». Перечислим некоторые из них: 

1) отпуск, предоставляемый дополнительно помимо основного, продолжи-
тельность которого составляет 15 суток;  

2) ежемесячная надбавка к пенсии, величина которой определяется относи-
тельно расчетного размера пенсии и составляет 32 % от указанной выплаты  
(с 1 июня 2022 г. в денежном выражении – 2215,95 руб.); 

3) внеочередное поступление в высшие учебные заведения (по квотам); 
4) возможность воспользоваться проведением ежегодного отпуска (как 

удобно военнослужащему); 
5) приоритетное право на получение жилищной субсидии на строительство 

(приобретение) жилых помещений 3. 
Региональным законодательством для военнослужащих, принимавших уча-

стие в специальной военной операции, установлены и другие льготы, и компен-
сации, в частности, данная категория военнослужащих имеет возможность ез-
дить на некоторых видах общественного транспорта бесплатно. 

Налоговое законодательство распространяет на военнослужащих, участво-
вавших в специальной военной операции, налоговые льготы. Стоит обратить 
внимание на то, что в налоговом законодательстве имеется норма, в соответ-
ствии с которой ветераны боевых действий освобождаются от налогообложе-
ния одного объекта недвижимости, принадлежащего им на праве собственности 
(ст. 407 Налогового кодекса Российской Федерации) 4. В законодательстве ре-
гионального уровня установлены льготные условия по транспортному налогу.  

Предоставление особых прав и социальных гарантий ветеранам боевых дей-
ствий является ключевой линией социальной политики в нашей стране. Меры 
социальной поддержки распространяются также и на членов семей ветеранов 
боевых действий, в том числе, если произошла гибель военнослужащего при 
участии в специальной военной операции. 

Стоит сказать, что социальная защита семей военнослужащих имеет свою 
специфику, которая выражается в следующих направлениях. Во-первых, им 
установлено: 

 обеспечение здоровья матери и ребенка; 
 укрепление семьи; 
 поощрение материнства; 
 создание наиболее благоприятных условий для воспитания детей, их фи-

зического, интеллектуального и нравственного развития. 
Во-вторых, социальная защита военнослужащих подразумевает обеспечение 

их льготами и компенсациями в связи с тем, что в процессе службы они вы-
нуждены испытывать ряд ограничений: 

 значительное удаление мест службы от городов и населенных пунктов; 
 отсутствие возможности женам военнослужащих устроиться на работу; 
 большое количество переездов в связи службой; 
 возможная гибель (смерть) военнослужащих, принимающих участие  

в боевых действиях. 
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В случае гибели (смерти) военнослужащих, принимавших участие в специаль-
ной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики и Украины, семье военнослужащего выплачивается 
5 000 000 руб. в равных долях. Кроме вышеуказанной выплаты, военнослужа-
щим, участвовавшим в специальной военной операции и получившим ранение 
(контузию), единовременно выплачивается сумма в размере 3 000 000 руб. 5. 
Необходимо представить рапорт и справку о тяжести причиненного ранения, 
чтобы произвести военнослужащему данную выплату денежных средств.  

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. №52-ФЗ в слу-
чае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения военной 
службы, службы или военных сборов либо до истечения одного года после 
увольнения вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, выгодоприобретателям 
выплачивается страховая сумма в размере 2 968 464,04 руб. 

Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном доволь-
ствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» членам семьи 
погибшего (умершего) военнослужащего выплачивается в равных долях едино-
временное пособие в размере 4 452 696,05 руб. 

При установлении военнослужащим инвалидности единовременно выпла-
чивается: 

1) I группа инвалидности – 20 779,26 руб.;  
2) II группа инвалидности – 10 389,62 руб.;  
3) III группа инвалидности – 4 155,85 руб. 
Если военнослужащий тяжело болен, членам его семьи предоставлено право 

бесплатно проехать от места своего проживания до лечебного учреждения, где 
находится заболевший военнослужащий и в обратном направлении (ч. 4 ст. 20 
Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»). 
В п. 57 приказа Министра обороны Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. 
№ 815 оговорено о том, что выдача воинских перевозочных документов в дан-
ных целях возможна, если вместе с заявлением и документами, удостоверяю-
щими личность и подтверждающими степень родства, приложено извещение 
(заверенное письмо, телеграмма) о тяжелой болезни военнослужащего, подпи-
санное командиром воинской части. 

Напомним, что страховые выплаты в 2022 г. осуществляет страховая компа-
ния СОГАЗ. Страховые суммы и единовременные пособия выплачиваются  
в равных долях каждому выгодоприобретателю (члену семьи, близкому род-
ственнику). Установленные федеральным законодательством суммы выплат 
ежегодно индексируются. 

Таким образом, оказываемые меры социальной защиты военнослужащим, 
принимающим участие в проведении специальной военной операции, имеют 
актуальное значение для поддержания стабильного жизнеобеспечения военно-
служащих и членов их семей, они должны быть в полном объеме обеспечены, 
ни в чем не нуждаться, ощущать защиту и заботу со стороны государства. 
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СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В ТОРГОВЛЕ 

Торговые отношения между субъектами являются основой развития всей 
экономической системы государства, поскольку помимо обеспечения движения 
капитала и материальных благ от человека к человеку и от государства к чело-
веку, и позволяют получить государству дополнительный доход в виде налогов 
и сборов. Именно по этой причине налоговые нарушения в сфере торговли яв-
ляются наиболее опасными для интересов общества и государства. 

В настоящее время в гл. 16 Налогового кодекса Российской Федерации за-
креплено порядка 28 различных видов нарушений в сфере налогообложения.  

За 2022 год (исходя из актуальных данных на 1 октября 2022 г.) всего было 
проведено 709 000 выездных проверок органами ФНС России, из которых 
204 969 пришлись на торговые организации. По их результатам было выявлено 
большое количество нарушений налогового законодательства, а именно 4 797, 
что, в свою очередь, свидетельствует о том, что контрольно-надзорная деятель-
ность ФНС России действительно необходима для обеспечения соблюдения за-
конодательства о налогах и сборах, тем самым обеспечивая полноту и правиль-
ность исчисления налогов 2. 

Материалы, размещенные на официальном сайте ФНС России, позволяют 
сделать вывод о том, что деятельность данного ведомства достаточна эффек-
тивна при выявлении и предотвращении налоговых нарушений, в том числе,  
и в торговой сфере. Однако проанализировать эффективность применяемых ме-
тодов контроля на основании приведенной статистики выше не представляется 
возможным. 

Поэтому мы склонны к предположению, что наиболее эффективным мето-
дом осуществления налогового контроля в сфере торговли следует считать ка-
меральную проверку, сущность которой заключается в проверке соблюдения 
законности в сфере налогового законодательства всеми участниками торговой 

                                                           
1 © Милославская М. М., 2023. 
2 © Петров Г. В., 2023. 
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сделки. Информация для проверки получается из специальной налоговой де-
кларации, составленной согласно требованиям к этому документу.  

Другим весьма эффективным средством выявления нарушений налогового 
законодательства в сфере торговли является выездная проверка организаций  
и физических лиц, занимающихся торговлей в частном порядке. 

Сущность данной проверки заключается в проверке деятельности торговых 
организаций на месте их деятельности, что, в свою очередь, позволяет выявлять 
несоответствие декларируемой деятельности реальным ее условиям. 

По мнению большинства специалистов ФНС России, наиболее эффектив-
ными способами выявления налоговых правонарушений являются: 

 камеральные проверки; 
 выездные проверки; 
 инвентаризация;  
 проверка данных учетов и отчетностей. 
Как мы можем увидеть, выделяемые специалистами мероприятия по выяв-

лению правонарушений в налоговой сфере напрямую связаны со сферой тор-
говли, что еще раз свидетельствует нам о важности контроля в данной сфере 
государственной деятельности. 

В настоящее время деятельность ФНС России по контролю и надзору за со-
блюдением законности в сфере налогообложения торговой отрасли можно оце-
нить, как удовлетворительную, т. е. показывающую достаточно высокие резуль-
таты своей деятельности за отчетный период, однако нуждающуюся в некотором 
совершенствовании с нормативно-правовой точки зрения. 

Прежде, чем мы рассмотрим направления совершенствования контрольной 
деятельности ФНС России, нам необходимо изучить некоторые особенности 
судебной практики, складывающейся по делам о налоговых правонарушениях, 
выявляемых ФНС России.  

В настоящее время, к сожалению, складывается судебная практика по делам 
о налоговых правонарушениях, которая не всегда стремится установить истин-
ные причины нарушений, а напротив, признать лицо виновным и назначить 
штрафы за неисполнение налогового законодательства.  

Подобную позицию подтверждают следующие примеры из практики, про-
изошедшие в г. Москве, на примере постановлений суда о рассмотрении кон-
кретных выявленных правонарушений, а именно 3: 

1) постановление Арбитражного суда Центрального округа от 11 июня 2020 г. 
по делу № А64-1243/2018 МКУ «Долговой центр»: средства, полученные ка-
зенным учреждением от реализации имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, являются доходом бюджета публично-правового образова-
ния. В связи с этим не подлежат учету учреждением в налоговой базе налога  
на прибыль;  

2) постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26 мая 2020 г.  
по делу № А76-18253/2019 ООО «Катав-Ивановский лакокрасочный завод»: 
инспекция доначислила налог на прибыль, пени и штраф ввиду невключения  
в состав внереализационных доходов подлежащей списанию кредиторской за-
долженности. Суд отказал в удовлетворении требования. Первоначальные кре-
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диторы ликвидированы, а новые, в рамках дела о банкротстве, отказались  
от требований, утратив тем самым право на повторное обращение с теми же 
требованиями в суд; 

3) постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22 мая 
2020 г. по делу № А70-13527/2019 ООО «Артех»: по мнению инспекции, обще-
ство неправомерно включило в состав расходов по налогу на прибыль суммы 
начисленной единовременной премии руководящему составу, а также страхо-
вых взносов. Суд установил:  

 размер премии, выплаченной директору и исполнительному директору 
общества, несоразмерен экономическим результатам деятельности общества  
в 2016 г. и не соответствует среднерыночным условиям, сложившимся в эконо-
мике страны в целом и в золотодобывающей отрасли в частности; 

 положение о премировании сотрудников в части премирования директора 
и исполнительного директора носит формальный характер, поскольку не учи-
тывает текущую рыночную стоимость золота и не зависит от размера прибыли 
общества, устанавливая в качестве условия выплаты премии лишь сам факт 
наличия прибыли, т. е. принято в целях перераспределения денежных средств 
общества определенным лицам;  

 фактически выплаченные премии, а также связанные с этим выплаты  
в бюджет НДФЛ являются убытками для общества, поскольку изъятие этих де-
нежных средств препятствует дальнейшему развитию общества.  

Суд поддержал вывод инспекции о неправомерном включении налогопла-
тельщиком в состав расходов начисленной единовременной премии руководя-
щему составу общества. 

Как мы можем видеть в данных примерах, суд встал на сторону ФНС России 
и признал нарушения законности в сфере налогообложения. Несомненно, по-
добная практика складывается во многих сферах государственной деятельности 
и при этом не только в России. Достаточно взглянуть на общемировую тенден-
цию судебных решений по делам о нарушениях закона о налогообложении, мы 
увидим, что и в англосаксонской, и романо-германской системе права суды за-
частую принимают позицию органов налогового контроля.  

Подобная тенденция объясняется прежде всего тем, что сфера налогообло-
жения является основой существования государства, как системы, а, следова-
тельно, нарушения в данной сфере создают прямую угрозу государству. Имен-
но по этой причине суды зачастую признают факт нарушения законодательства 
о налогах и сборах и назначают наказание в виде штрафов с целью компенса-
ции тех экономических потерь, которые понесло государство в результате не-
правомерных действий граждан. 

Подобное положение дел достаточно противоречиво, так как, с одной сто-
роны, назначение наказания в виде штрафа без выяснения причин и условий, 
способствовавших совершению данных правонарушений, позволяет получить 
государству те деньги, которые не были получены в результате неправомерных 
действий граждан, и при этом не затягивать судебное разбирательство, но при 
этом, с другой стороны, получая эти денежные средства без выяснения причин 
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и условий нарушений, правоохранительная система в целом и органы налогово-
го контроля в частности будут сталкиваться с однотипными правонарушениями 
и в будущем. 

Вопрос повышения эффективности деятельности ФНС России неоднократно 
поднимался в высших кругах власти. Руководством ФНС России в настоящее 
время предлагаются следующие варианты решения существующих проблем: 

1) увеличение числа выездных проверок – данный вид показал наибольшую 
эффективность в выявлении правонарушений в сфере торговли; 

2) внедрение и развитие системы перекрестных проверок – заключается  
в том, чтобы налоговые органы, обслуживающие одну территорию, на некото-
рое время переносили свою деятельность на территорию соседнего района, об-
служиваемого другим органом ФНС, а последний, в свою очередь, на террито-
рию первого. Подобная тактика позволит существенно снизить уровень так 
называемых латентных нарушений, которые остаются невыявленными по при-
чине коррупции либо по причине покрытия отдельных лиц и организаций, ру-
ководством ФНС России по данному району; 

3) разработка и внедрение косвенных методов подсчета налогооблагаемой 
базы – необходим для борьбы с уклонением от уплаты налогов, когда подобное 
действие осуществляется путем искажения данных, предоставляемых в налого-
вый орган. Этот метод достаточно распространен в странах Европы, а именно  
в Германии и Италии. Наше законодательство не имеет норм, которые разре-
шают применять данные методы. Сущность данного метода заключается в том, 
чтобы для оценки налогооблагаемой базы сотрудники ФНС России использова-
ли не только те данные, которые были предоставлены налогоплательщиком,  
но и иные сведения, которые можно узнать о лице. Данный метод можно срав-
нить с предварительным следствием, когда интересующие следствие данные 
получают сами следственные органы путем запросов и анализа существующих 
баз данных; 

4) разработка и введение системы оценки деятельности инспекторов ФНС 
России. Инспекторы ФНС России, выполняя возложенные на них обязанности, 
представляют собой государственную власть, уровень их профессионализма 
должен быть на высоком уровне для возможности своевременного выявления 
нарушений в сфере налогообложения. Здесь является важным введение систе-
мы балльной оценки работы налоговых инспекторов, осуществляющих кон-
трольные проверки. Ее сущность состоит в том, что в зависимости от категории 
каждого проверенного предприятия, исходя из классификации на крупные, 
средние, малые и мелкие, а также отраслевой принадлежности, налоговому ин-
спектору засчитывается определенное количество баллов. При этом за отчет-
ный период каждый налоговый инспектор должен набрать определенное мини-
мальное количество баллов. 

Только комплексное решение проблемы может обеспечить повышение эф-
фективности выявления налоговых нарушений не только в торговле, но и в боль-
шинстве сфер экономической деятельности.  
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РОЛЬ СУДЕБНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ 

Обеспечение безопасности экономических интересов личности, общества  
и государства органами внутренних дел Российской Федерации не может быть 
эффективным без применения специальных знаний в области экономики. Од-
ной из форм применения специальных знаний в процессе расследования эконо-
мических преступлений является производство судебных экономических экс-
пертиз. 

Судебная экономическая экспертиза занимает важное место в вопросе уста-
новления признаков объективной стороны преступлений экономической 
направленности. Ее прикладное значение, как и любой другой экспертизы  
в уголовном судопроизводстве, обозначено в ст. 74 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, согласно которой заключение эксперта являет-
ся доказательством по уголовному делу. 

Проведение экспертизы дает возможность выявить, а также зафиксировать 
не известные ранее обстоятельства дела, которые могут существенно повлиять 
на ход и результаты досудебного, судебного производства и окончательное ре-
шение суда. 

Экспертная деятельность экономического профиля является сравнительно 
молодым направлением в экспертной деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации, но при этом одним из самых динамично развивающих-
ся. Разнообразие преступных схем в сфере экономики диктует необходимость 
развития экспертной деятельности экономического профиля, прежде всего,  
в плане ее методического обеспечения. Так, одним из самых методически 
сложных видов судебной экономической экспертизы является финансово-
аналитическая экспертиза, предметом которой выступает исследование финан-
сового состояния хозяйствующего субъекта.  

В настоящее время сложившаяся практика назначения и производства су-
дебных финансово-аналитических экспертиз в экспертно-криминалистических 
подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации свидетельству-
ет о том, что данный вид экспертиз применяется при расследовании двух групп 
статей Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Первая 
группа объединяет статьи, предусматривающие уголовную ответственность  
за криминальное банкротство, а вторая носит условное название «небанкрот-
ных» и включает следующие статьи:  
                                                           

1 © Михеева М. В., 2023. 
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 «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ); 
 «Присвоение и растрата» (ст. 160 УК РФ); 
 «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) 

иного имущества» (ст. 172.2 УК РФ) и др. 
Производство судебной финансово-аналитической экспертизы, назначаемой 

в рамках первой группы статей, методически проработано, а второе направле-
ние находится только на стадии становления методического обеспечения. 

Особую опасность среди «небанкротных» составов, по которым может 
назначаться судебная финансово-аналитическая экспертиза, представляет собой 
деятельность финансовых пирамид, ответственность за которую предусмотрена 
ст. 172.2 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных 
средств и (или) иного имущества». Данный вид экономического преступления 
характеризуется большой общественной опасностью в силу существенного при-
чиняемого ущерба и большого количества потерпевших. В свою очередь, судеб-
ная финансово-аналитическая экспертиза является инструментом, позволяющим 
установить у исследуемого лица (участника финансового рынка) признаки, ука-
зывающие на то, что оно является по своей сути финансовой пирамидой. 

Центральный банк Российской Федерации (далее – Банк России) выделяет 
ряд признаков финансовых пирамид 4: 

 отсутствие лицензии Банка России на осуществление заявленной дея-
тельности или отсутствие записи в государственных реестрах; 

 афиширование высокой доходности вложений, значительно превышаю-
щей среднерыночный уровень; 

 массированная и агрессивная реклама в средствах массовой информации, 
Интернете, в том числе в социальных сетях, для привлечения потенциальных 
клиентов; 

 предварительные взносы как условие для последующего вложения 
средств; 

 отсутствие информации о том, во что размещаются привлеченные сред-
ства клиентов, а также отсутствие документального подтверждения своей дея-
тельности; 

 отсутствие доступной для клиентов информации об учредителях и руко-
водителях организации или проекта; 

 составление договоров с клиентами, в которых отсутствует ответствен-
ность перед инвестором даже в случае прекращения договорных отношений  
и невыполнения обязательств со стороны организации; 

 короткий жизненный цикл организация, минимальный уставный капитал 
и единственный учредитель. 

Процессы цифровой трансформации, которые активно наблюдаются в по-
следнее десятилетие, коснулись в том числе и деятельности финансовых пира-
мид. Так, Банк России начал выявлять новый тип финансовых пирамид на ос-
нове онлайн-игр. Данные инвестиционные проекты привлекают граждан воз-
можностью легкого заработка в игровом формате. Обычный пользователь без 
каких-либо трудностей может зарегистрироваться в игровом экономическом 
проекте под видом онлайн-игры. Главной задачей участника, гарантирующей 
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получение стабильной прибыли, является необходимость приводить в проект 
новых игроков. По состоянию на конец третьего квартала 2021 г. такие инве-
стиционные проекты в виде онлайн-игр составляли 8 % от общего числа выяв-
ленных финансовых пирамид 4. 

Банк России в силу своих полномочий борется с финансовыми пирамидами 
путем отнесения их в реестр нелегальных организаций финансового рынка или 
обращения в правоохранительные органы для последующего принятия мер 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Меры в отношении нелегальных организаций и финансовых пирамид,  

принятые по обращениям Банка России 

Согласно данным, представленным на рис. 1, доля обращений Банка России, 
по которым были возбуждены уголовные дела в отношении финансовых пира-
мид, сравнительно невелика – 4,7 % в 2020 г. и 3 % в 2021 г. 

Как показывает практика, наиболее востребованной у мошенников органи-
зационно-правовой формой создания организации, выполняющей роль финан-
совой пирамиды с целью хищения денежных средств граждан, является кре-
дитно-потребительский кооператив (далее – КПК), под которым понимается 
основанное на членстве добровольное объединение физических и (или) юриди-
ческих лиц по территориальному, профессиональному и (или) социальному 
принципам, в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредит-
ного кооператива (пайщиков) 5. 

Назначение судебной финансово-аналитической экспертизы в отношении 
деятельности КПК, имеющего предполагаемое сходство с финансовой пирами-
дой, способствует установлению ряда признаков, свидетельствующих о неле-
гальном характере его деятельности. К таким признакам относят следующие:  

 сомнительная структура активов, не предполагающая ведение какой-либо 
реальной деятельности;  
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 преобладание в расходных операциях таких направлений, как оплата ре-
кламных, консалтинговых, юридических услуг, а также арендные платежи;  

 существенное превышение объема привлекаемых денежных средств над 
объемом выдаваемых в виде займов денежных средств;  

 выдача займов субъектам с сомнительной деловой репутацией и др.  
Установление таких признаков подтверждает, что лицо, в отношении кото-

рого назначена судебная экономическая экспертиза, выполняло роль аккумуля-
тора денежных средств, как правило, у физических лиц без намерения осу-
ществления реальной деятельности и их возврата. 

Судебная финансово-аналитическая экспертиза в общем виде представляет 
собой исследование финансового состояния лица. Применительно к деятельно-
сти КПК, имеющих признаки финансовой пирамиды, исследование финансового 
состояния следует начать с горизонтального и вертикального анализов отчетно-
сти (при ее наличии), дополнив расчетом ряда финансовых коэффициентов. 

На этапе горизонтального анализа бухгалтерского баланса можно просле-
дить динамику обязательств исследуемого лица. Как правило, на «закате» своей 
деятельности финансовое состояние исследуемого лица характеризуется суще-
ственным превышением обязательств перед вкладчиками над имеющимися 
ликвидными активами в виде денежных средств. 

Вертикальный анализ направлен на анализ структуры активов и пассивов 
исследуемого лица и на динамику ее изменения во времени. Для таких органи-
заций характерен малый объем или отсутствие внеоборотных активов, преобла-
дание денежных средств в структуре оборотных активов, минимальный устав-
ный капитал и значительная доля заемных средств в структуре пассивов.  

При анализе финансовых результатов лиц, имеющих признаки финансовых 
пирамид, можно увидеть практически полное отсутствие выручки, а домини-
рующая часть поступлений и расходов связана непосредственно с финансовы-
ми вложениями. 

После проведения горизонтального и вертикального анализов бухгалтерской 
отчетности эксперту рекомендовано провести коэффициентный анализ, рассчи-
тав следующие финансовые показатели: 

 коэффициент соответствия КПК уставным целям деятельности (К1); 
 коэффициент доходности КПК (К2); 
 коэффициент покрытия расходов КПК (К3); 
 коэффициент усредненной доходности КПК (К4); 
 коэффициент соотношения суммарного объема доходов к суммарному 

объему затрат КПК (К5). 
В таблице представлены формулы расчета коэффициентов К1, К2, К3, К4, 

К5, а также их нормативное значение и экономическая интерпретация. 
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Таблица 

Порядок расчета и экономическое содержание  
финансовых коэффициентов, характеризующих деятельность КПК 

 
Анализ финансовых показателей позволяет следователю сделать правиль-

ный и обоснованный вывод о наличии достаточных признаков состава преступ-
ления. Отклонение хотя бы одного коэффициента от норматива указывает  
на наличие соответствующего признака финансовой пирамиды. 
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На основании вышеперечисленных финансовых показателей эксперт-
экономист должен четко и обоснованно ответить на все поставленные вопросы 
и решить все задачи, которые ставились перед ним. 

Однако следует сказать о существующих сложностях производства судеб-
ных финансово-аналитических экспертиз в отношении организаций, имеющих 
признаки финансовых пирамид. 

Во-первых, всякая судебная финансово-аналитическая экспертиза произво-
дится на основании бухгалтерских документов первичного учета, регистров и, 
главное, бухгалтерской (финансовой) отчетности, которой в случае с недобро-
совестным характером деятельности исследуемого лица может не быть. Ее от-
сутствие приводит к невозможности проведения исследования либо формиро-
ванию недопустимо разнородной экспертной практики. 

В настоящее время получение достоверной бухгалтерской отчетности орга-
низаций, в отношении которых предполагается проведение финансово-анали-
тической экспертизы на предмет наличия у них признаков финансовых пира-
мид, очень затруднено либо вовсе невозможно, так как лица, преднамеренно 
ведущие такую незаконную деятельность, стараются скрывать от контролиру-
ющих органов исполнительной власти свою реальную хозяйственную жизнь  
в целях более продолжительного нахождения на рынке и впоследствии нанесе-
ния огромного ущерба гражданам. 

Во-вторых, при проведении исследования финансового состояния необхо-
димо учитывать специфику деятельности исследуемого лица, а также особен-
ности ведения им бухгалтерского учета и составления отчетности, что требует 
определенной квалификации эксперта-экономиста. 

В-третьих, следует выделить проблему производства судебных финансово-
аналитических экспертиз в отношении финансовых пирамид, которые ведут 
свою деятельность на просторах Интернета. Бурное развитие информационных 
технологий затронуло и деятельность преступных организаций, в связи с чем 
расследование схем их функционирования сильно затрудняется.  

Подводя итог, следует отметить, что несмотря на наличие методического 
обеспечения производства судебных финансово-аналитических экспертиз орга-
нами внутренних дел в отношении преступной деятельности организаций, 
имеющих признаки финансовой пирамиды, возможности их (экспертиз) прове-
дения, как правило, сильно ограничены в связи с отсутствием объектов иссле-
дования, отражающих реальную деятельность и финансовое состояние иссле-
дуемых лиц. 
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К ВОПРОСУ О СНАРЯЖЕНИИ И ЭКИПИРОВКЕ  
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

Полиция является первым эшелоном по противодействию преступности, 
хулиганским и противоправным действиям, от выучки и навыков сотрудников 
применять имеющиеся у них снаряжение, спецсредства и вооружение, специ-
альную технику и оборудование, от которых зачастую зависит исход в решении 
поставленных задач. В ст. 11 Федерального закона «О полиции» отражено, что 
полиция в своей деятельности может использовать достижения науки и техники 
и т. п. [1]. При разработке и принятии на оснащение необходимого обеспечения 
подразделений нужно уделить особое внимание вопросам тщательной прора-
ботки изделий и элементов снаряжения. 

Остановимся на некоторых моментах, которые с первого взгляда не несут 
особой нагрузки, но при детальном рассмотрении играют немаловажную роль. 

С момента перехода из милиции в полицию по настоящее время вносятся 
изменения в форменное обмундирование для различных служб органов внут-
ренних дел [2]. Основная задача данного мероприятия – обеспечение каче-
ственной, функциональной всесезонной одеждой и снаряжением полицейских. 
В качестве повседневной одежды для сотрудников подразделений патрульно-
постовой службы полиции была принята модель костюма с заправляющейся  
в брюки курткой, с недостаточным количеством карманов, для полезных пред-
метов экипировки и напрочь лишенной застежки-молнии или пуговиц, что явно 
не соответствует задачам при противодействии правонарушителям с зажига-
тельными средствами и пиротехникой (хорошо представлено в видеоматериа-
лах на примере государственного переворота на Украине в 2014 г.) и затрудняет 
своевременное сбрасывание загоревшейся формы. Материал, из которого изго-
товлена одежда, не удовлетворяет требованиям. Она не дымится и не тлеет,  
а мгновенно загорается, при этом при горении плавится и прилипает к коже, 
нанося более обширные и опасные травмы. 

Возникает ряд вопросов:  
1. Необходимость красного канта на брюках. Он усложняет конструкцию 

модели, а также постоянно подвергается быстрому износу и порыву. 
                                                           

1 © Нестяк С. Н., 2023. 
2 © Борщёв А. А., 2023. 
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2. Необходимость размещения на форме знаков идентификации и различия. 
Вариант с быстрым снятием и заменой шевронов с использованием застежки 
Velkro достаточно удобен, но размещение погон и знаков, означающих специ-
альное звание в виде металлических съемных символов, заставляет сомневаться 
в их функциональности. Постоянно ломаются и мешаются размещению допол-
нительного снаряжения, специальных средств и оружия. При надевании броне-
жилета или другого дополнительного снаряжения, например, жилета светоот-
ражающего, создает некоторый дискомфорт и затрудняет идентификацию ру-
ководящего состава в общей массе сотрудников. Чем меньше мелких и съем-
ных деталей, тем ниже вероятность их несанкционированной утраты. Возмож-
но, имеет смысл замены металлических знаков на вышитые нитками или отли-
тые из резины. Размещение самих погон можно оптимизировать, повысив при 
этом эффективность опознавания и различия сотрудников. Стоит обратить 
внимание на принятые ранее решения в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, где погон размещен на груди и на плече. 

3. Размещение «всяких полезностей» на поясном ремне и кобуре для писто-
лета Макарова, которые в первую очередь являются армейскими (в том числе 
пистолет), не в полной мере соответствуют и способствуют своевременному 
противодействию сотрудником полиции правонарушителю, при внезапном его 
нападении, когда от каждой секунды зависит жизнь граждан или самого поли-
цейского. Непосредственно ремень должен иметь дополнительные приспособ-
ления для фиксирования от перемещения навесного оборудования и способ-
ствовать равномерному распределению веса снаряжения и специальных средств 
на корпусе сотрудника. Кроме того, имеется необходимость проработать во-
прос о принятии специализированной кобуры, способствующей быстрому из-
влечению оружия и включающую элементы, предохраняющие от несанкциони-
рованного изъятия или выпадения оружия. Не помешает и возможность креп-
ления кобуры на бедро, что существенно расширит полезный функционал  
и удобство в применении оружия в первую очередь для сотрудников служб, ко-
торые часто находятся в автомобиле (ГИБДД МВД России, автопатрули и т. п.). 
Возможно, стоит уже плотно приступить к разработке специальных комплектов 
экипировки, которые будут комбинировать в себе разгрузочную систему раз-
мещения дополнительных элементов экипировки и защиты сотрудников поли-
ции [3, с. 24–28]. 

Очередным немаловажным элементом снаряжения может послужить нали-
чие малогабаритного, всепогодного фонаря, питание которого должно осу-
ществляться как от аккумуляторной батареи, так и от обычных источников пи-
тания – батареек. В комплекте снаряжения «Кокон» такой фонарь предусмот-
рен, но в качестве источника питания имеется своя особенная батарея, причем  
в единственном экземпляре, что может вызвать определенные трудности при ее 
разряжении или выходе из строя [5]. 

В повседневной служебной деятельности сотрудников полиции нередко 
встречаются рядовые случаи, в которых имеется необходимость применения 
ряда инструментов, в том числе режущего предмета. В таких моментах не было 
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бы лишним наличие многофункционально складного ножа-мультитула, а у пат-
рульных еще и приспособления для разбития стекол – стеклобоя. 

Бесспорным является и оснащение сотрудников полиции носимым, мини-
мально необходимым набором для оказания первой помощи пострадавшим при 
несчастных случаях или вследствие противоправных действий правонарушите-
лей, а также для самопомощи в случае ранения. Комплект должен включать 
приспособления и средства для остановки кровотечения, перевязочные сред-
ства, приспособления для искусственного дыхания и т. п. В обязательном по-
рядке наличие медицинских перчаток и маски. Крайне необходимо иметь  
и специальные ножницы (при отсутствии ножа). 

Автомобили, поставляемые для патрульных подразделений полиции и не обо-
рудованные специальными отсеками для перевозки задержанных лиц, возможно, 
имеет смысл оборудовать специальными защитными перегородками задних пе-
ревозочных мест, что позволит размещение правонарушителей для перевозки 
правонарушителей и исключение попытки нападения на сотрудников.  

В качестве вспомогательного вооружения прослеживается необходимость 
оснащения полицейских специальными ружьями. Их функциональные возмож-
ности намного шире, что позволят правоохранителям успешно выполнять зада-
чи, посредством применения различного вида боеприпасов и их наполнения 
(специальные газовые средства, патроны и картечь травматического воздей-
ствия и т. п.).  

Можно еще достаточно долго рассуждать о вопросах оснащения подразде-
лений полиции новыми и прогрессивными средствами и приспособлениями для 
обеспечения служебной деятельности. Такими, как беспилотные воздушные су-
да и средства противодействия БПЛА, автоматизированные лаборатории и ро-
ботизированные комплексы, комплексы наблюдения и связи, автомобильный  
и специальный транспорт, комплекты экипировки на все случаи жизни и др. [4]. 
Решая глобальные вопросы, необходимо тщательнейшим образом обращать 
внимание и учитывать все мелочи и нюансы в снаряжении и экипировке со-
трудника, позволяющие ему с удобством, комфортом, а главное, с высокой сте-
пенью эффективности выполнять поставленные задачи по охране общественно-
го порядка и обеспечению общественной безопасности. 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» //  
СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_-
LAW_110165. 

2. Приказ МВД России от 17 ноября 2020 г. № 777 «Об утверждении Правил 
ношения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации фор-
менной одежды, знаков различия и ведомственных знаков отличия» (ред.  
от 17.10.2022) (зарегистрировано в Минюсте России 23 декабря 2020 г.  
№ 61742) // НПП «Гарант-сервис». URL: http://www.garant.ru/products/ipo/pri-
me/doc/400014910/. 



129 

3. Прохоров К. А., Нестяк С. Н. Модульное снаряжение для проведения во-
енно-патриотических игр // ОБЖ: Основы безопасности жизни. 2020. № 5.  
С. 24–28. 

4. Материалы форума «Армия-2022». 
5. Техническая документация модульного индивидуального комплекта со-

трудника полиции «Кокон». 
 



130 

Панасенко Н. А.1, 
старший преподаватель кафедры специальной тактики  
учебно-научного комплекса специальной подготовки  
Московского университета  
МВД России имени В.Я. Кикотя 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ  

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

В настоящее время в России наблюдается большое количество сообщений 
по факту угрозы взрыва, преступлений, совершаемых с применением взрывных 
устройств, которые отличаются повышенной общественной опасностью, что 
зачастую приводит к большим человеческим жертвам и значительному эконо-
мическому ущербу. С января по декабрь 2022 г. зарегистрировано 338 преступ-
лений (+74,2 % к АПГ), совершенных с использованием взрывчатых веществ, 
взрывных устройств и имитирующих устройств, предварительно расследовано 
107 (–13,7 % к АПГ). 

Незаконное хранение, перевозка или ношение, передача, сбыт, приобрете-
ние взрывчатых веществ или взрывных предметов в конечном итоге приводит  
к контролируемому либо неконтролируемому взрыву данных взрывных 
устройств. Они представляют опасность для всех лиц, находящихся на месте 
происшествия, в том числе и для сотрудников правоохранительных органов, 
осуществляющих осмотр. 

Сотрудникам правоохранительных органов при проведении различных след-
ственных действий и оперативных мероприятий, связанных с обнаружением 
взрывных устройств и взрывчатых веществ, зачастую раньше специалистов-
взрывотехников приходиться сталкиваться с взрывоопасными объектами. Ино-
странными государствами и правоохранительными органами России разработаны 
различные технические устройства для обеспечения безопасности сотрудников, 
способствующие минимизации контактных способов работы со взрывоопасными 
предметами. Существует большое количество прогрессирующих способов и ме-
тодов работы в этом направлении, особенно с появлением в последнее время бо-
еприпасов с элементами необезвреживаемости и самоликвидации. 

В деятельности правоохранительных органов России на первоначальном эта-
пе осмотра места происшествия, связанного с обнаружением взрывных устройств 
и взрывчатых веществ, обращается особое внимание использованию робототех-
нических комплексов и компьютерных программ. Деятельность сотрудников 
обусловлена повышенной опасностью в сфере чрезвычайных ситуаций, сопря-
женных с высоким риском для жизни и здоровья. Применение робототехниче-
ских комплексов и компьютерных программ при обнаружении, обезвреживании, 
разминировании территорий и участков местности от взрывоопасных предметов 
в настоящее время продиктовано реалиями современной криминальной обста-
новки и участием сотрудников в специальной военной операции. 
                                                           

1 © Панасенко Н. А., 2023. 
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Сотрудникам правоохранительных органов при осмотре места происше-
ствия по факту обнаружения или применения взрывных устройств важно дей-
ствовать тактически грамотно на всех этапах осмотра (подготовительном, рабо-
чем и заключительном), соблюдая при этом меры безопасности. Мы предлагаем 
при обучении сотрудников, курсантов и слушателей образовательных органи-
заций МВД России использовать программный комплекс «Осмотр места про-
исшествия при обнаружении или применении взрывоопасных предметов», раз-
работанный Московским университетом МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Необходимо учитывать, что преступники и террористические группировки 
довольно часто стали использовать при изготовлении взрывных устройств до-
полнительные заряды с отравляющим веществом общеядовитого действия. 
Также, робототехнические комплексы применяются при обследовании мест 
происшествия с высоким фактором радиационного и химического поражения, 
где существует большой риск для сотрудников. Актуальность данной темы вы-
звана повышенной роботизацией различных сфер жизни общества, а также 
необходимостью обеспечить безопасность личного состава подразделений по-
лиции при осуществлении правоохранительной деятельности. 

Специальные робототехнические комплексы, применяемые правоохрани-
тельными органами, отвечают современным технологическим требованиям  
и обеспечивают решения задач по обнаружению, обезвреживанию взрывоопас-
ных предметов не только на открытых участках местности, но и в зданиях, 
транспортных средствах. Необходимо отметить, что использование специаль-
ных роботов и информационных технологий, будет являться перспективным 
направлением для развития правоохранительной деятельности в связи с воз-
росшей угрозой экстремизма и терроризма, а также с появлением большого ко-
личества «горячих точек» в близи границ нашей страны. Отмечается рост заин-
тересованности граждан к «темной стороне» Интернета, где можно узнать спо-
собы изготовления взрывчатых веществ, приобрести боеприпасы промышлен-
ного производства, а также схемы для изготовления самодельных взрывных 
устройств.  

Робототехнические комплексы уже на протяжении почти 40 лет успешно 
используют саперы разных стран, что позволяет минимизировать угрозы спе-
циалистам при осмотре места происшествия, обезвреживать различного типа 
боеприпасы и взрывные устройства, дистанционно применять штатные сред-
ства локализации угрозы взрыва, фиксировать место происшествия, особенно 
учитывая возможности применения стереосъемки.  

Используя робототехнические комплексы можно перемещать подозритель-
ные предметы или уничтожать их, вызывая их детонацию в месте, где они 
найдены или перемещая их в другое место, где взрыв вызовет меньше негатив-
ных последствий. Для этого робототехнические платформы оборудованы од-
ним или реже даже двумя роботизированными манипуляторами, позволяющи-
ми фиксировать взрывное устройство. 

Современные робототехнические комплексы носят универсальный характер, 
управляются с помощью кабельного подключения или радиоканалу, примене-
ние того или иного способа управления зависит от классификации обнаружен-
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ного взрывоопасного предмета. Для этого роботизированные платформы осна-
щены системами теленаблюдения с использованием цифровых камер, переда-
ющих видеопоток на дисплей пульта специалиста. Некоторые платформы могут 
быть оснащены системой тактильной обратной связи. Данные комплексы име-
ют повышенную проходимость по сравнению с роботами более старых поколе-
ний, а также высокую мобильность и живучесть при взрыве, позволяющие им 
передвигаться по лестничным маршам и в условиях ограниченной видимости. 
В зависимости от конструкции некоторые роботы способны передвигаться  
не только по горизонтальным, но и по наклонным поверхностям. Устройства 
отличаются весом (от десятков до сотен килограммов). Самых легких из таких 
роботов специалист может носить за спиной в специальном футляре. 

Робототехнические комплексы делятся на комплексы: 
1) первичного осмотра – имеют несколько цифровых камер и небольшие 

манипуляторы;  
2) вторичного осмотра – большие манипуляторы и специальные устройства 

для разрушения взрывоопасных предметов на дальности до нескольких метров.  
Взрывоопасные предметы, корпус которых состоит из дерева, полимерного 

материала разрушаются с использованием пороховых ствольных гидродинами-
ческих устройств. Взрывоопасные предметы, в других корпусах разрушаются  
с использованием разрушителей, действие которых основано на использовании 
энергии кумулятивных струй, например такие как «Гейзер», «Тайфун». 

В ближайшее время в эксплуатацию попадут сразу несколько роботов, кото-
рые сильно изменят проведение полицейских операций. Например, в Германии 
должен появиться робот-сапер нового уровня. Предполагается, что сотрудни-
кам правоохранительных органов даже не придется приближаться к подозри-
тельным предметам, оставленным на улице: машина сама просканирует вещи  
и создаст 3D-модель закрытой сумки. Работа сведется к просмотру готовых 
кадров на компьютере: саперы должны будут проанализировать полученную 
картинку, сделать выводы о том, есть ли там взрывоопасный предмет, и дать 
роботам следующие задания в зависимости от ситуации.  

В настоящее время наблюдается динамика технологических открытий, кото-
рые проявляются в различных сферах общества, при этом правоохранительные 
органы России не стали исключением. Главная задача на сегодняшний день – 
повышение эффективности использования компьютерных программ в право-
охранительной сфере, а также удешевление производства данной техники, по-
вышение внедрения современных научных разработок в деятельность практи-
ческих подразделений ОВД. 

Широкое применение робототехнических комплексов и компьютерных про-
грамм на месте происшествия в настоящее время затруднено из-за высокой 
стоимости робототехники, расходных материалов, необходимости обеспечения 
данных комплексов специальными средствами доставки, а также сервисной 
поддержкой. Каждому роботу нужен специально обученный оператор-спе-
циалист, он должен своевременно обслуживать и поддерживать комплекс в ра-
бочем состоянии. 



133 

Специалистам-саперам в должностные обязанности, которых входит обна-
ружение, идентификация, изъятие, обезвреживание, перевозка, уничтожение 
взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов, необходимо твердо осозна-
вать, что осмотр места происшествия может быть результативен лишь тогда, 
когда производящий его сотрудник хорошо понимает, какие вещественные дока-
зательства и следы он должен обнаружить на месте происшествия, как их искать, 
фиксировать и изымать. В данном случае обнаружение и изъятие возможно 
только во взаимодействии специалистов-саперов со следственно-оперативной 
группой где работа строится по общим принципам [2, с. 110]. 

Робототехнические комплексы не могут функционировать на месте проис-
шествия без команды специалистов, в данном случае специалистов-взрыво-
техников инженерно-технических подразделений, которым необходимо пом-
нить, что задача осмотра места происшествия, связанного с обнаружением или 
применением взрывных устройств и взрывчатых веществ, не только обнаруже-
ние и обезвреживание взрывоопасного предмета, но также раскрытие и рассле-
дование данного преступления. Необходимо постоянное взаимодействие специ-
алистов-саперов с специалистом-криминалистом экспертно-криминалистических 
подразделений ОВД. 
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БЮДЖЕТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

В настоящее время, к сожалению, не существует единой методики, позво-
ляющей оценивать текущее состояние системы бюджетной безопасности стра-
ны и осуществлять прогноз возможных будущих изменений, а значит, предви-
деть возможные бюджетные риски. Поэтому важным является формирование 
системы показателей, которые бы достаточно полно отражали уровень бюд-
жетной безопасности страны (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Идеология оценки бюджетной безопасности страны 

Представленная идеология была апробирована. Оценка проводилась в рам-
ках индикативного подхода на основе системы индикаторов. Ключевыми кри-
териями выбора показателей послужили два основных условия – доступность  
в статистических базах данных и соотносимость с основными направлениями 
стратегического развития государства (табл. 1). 

Таблица 1 
Система индикаторов бюджетной безопасности страны 

Показатель Пороговое значение 
Внутренний государственный долг  
Российской Федерации Не более 30 % к ВВП 

Внешний государственный долг  
Российской Федерации Не более 25 % к ВВП 

Риск снижения эффективности 
бюджета 

Отсутствие риска  
или риск минимален – ≥0,15; 
умеренный риск – 0,15–0,10; 

высокий риск – ≤0,10 

Риск несбалансированности  
бюджета 

Отсутствие риска  
или риск минимален – ≥1,1; 
умеренный риск – 1,1 –1,0; 

высокий риск – ≤1,0 
                                                           

1 © Орлов А. В., 2023. 
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Окончание табл. 1 

Риск снижения бюджетной  
результативности 

Отсутствие риска  
или риск минимален – ≥50,0; 
умеренный риск – 50,0–45,0; 

высокий риск – ≤45,0 

Риск снижения бюджетной  
обеспеченности населения 

Отсутствие риска  
или риск минимален – ≥50,0; 
умеренный риск – 50,0–45,0; 

высокий риск – ≤45,0 
Налоговая задолженность перед 
бюджетной системой  
Российской Федерации 

946 млрд руб. 

Проведем анализ объема государственного внутреннего долга за 2012–2021 гг. 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Объем государственного внутреннего долга за 2012–2021 гг. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Внутренний 
государ-
ственный 
долг  
Российской 
Федерации, 
млрд руб.  

4190,5 4977,9 5722,2 7241,2 7307,6 8003,5 8689,6 9169,6 10171,9 14790,5 

Отношение 
объема  
внутреннего 
долга  
к ВВП, % 

7 7,3 7,8 9,2 8,8 9,3 9,5 8,8 9,3 13,8 

Пороговое 
значение 7 Не более 30 % 

По данным табл. 2 можно сделать вывод о том, что государственный внут-
ренний долг имеет положительную динамику в 2011–2020 гг.  

В структуре внутреннего долга России на 1 января 2021 г. по видам государ-
ственных ценных бумаг значительных изменений не произошло. Наибольшая 
доля приходится на облигации федерального займа (с постоянным доходом) – 
63,6 % (+13,6 п.п. по сравнению с 2019 г.), облигации федерального займа  
(с переменным купонным доходом) – 22,3 % (–6,2 п.п. по сравнению с 2019 г.). 
Наименьшая же доля приходится на облигации внутренних облигационных 
займов – менее 1 % (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура государственного внутреннего долга России  
по видам государственных ценных бумаг на 1 января 2021 г., % 

Из табл. 2 видно также, что в анализируемом периоде значение показателя 
соответствовало пороговому значению и составляло около 7–13 % к ВВП, что 
является положительным моментом. 

Далее проведем анализ объема внешнего долга Российской Федерации  
и сравним показатели за 2012–2021 гг. с пороговым значением (табл. 3). 

Таблица 3 
Объем государственного внешнего долга за 2012–2021 гг. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Внешний  
государ-
ственный 
долг  
Российской 
Федерации, 
млрд долл.  

538,9 636,4 728,9 599,9 518,5 511,7 518,4 455,1 491,4 467,8 

Отношение 
объема  
внешнего  
долга к ВВП, 
% 

26,4 27,7 31,8 29,1 38 39,8 32,8 27,9 30,5 27,3 

Пороговое  
значение 7 Не более 25 % 

Если говорить о государственной внешней задолженности Российской Фе-
дерации, то нельзя не отметить влияние распада СССР. В 1991 г. Российская 
Федерация приняла на себя все внешние долги СССР, размер которых составил 
110 млрд долл. В течение 1990-х гг. Россия практически не погашала эти долги. 
Это связано с кризисными для страны периодами и достаточно жесткими тре-
бованиями Парижского и Лондонского клубов. Начиная с 1999 г. государство 
постепенно погашает долг СССР перед другими странами и по состоянию  
на 1 января 2021 г. он составил 467,8 млрд долл. 
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На увеличение долга в 2019 г. повлияли увеличение объемов ценных бумаг, 
как в иностранной валюте, так и в российских рублях; кредиты, полученные 
Центральным банком Российской Федерации и другими секторами экономики, 
а также торговые кредиты и кредиты по финансовому лизингу. 

Согласно методике А. В. Калиной и И. П. Савельевой пороговое значение  
по данному показателю составляет не более 25 % к ВВП. В рассматриваемом 
периоде показатель превышал данное значение и варьировался от 26 до 39 %, 
что является отрицательной тенденцией. 

Бюджетные риски тесно связаны с анализом доходной и расходной части 
федерального бюджета, эффективности использования финансовых ресурсов. 
Риск снижения эффективности федерального бюджета характеризует вероят-
ность снижения доли государственных доходов в создании ВВП (табл. 4). 

Таблица 4 
Оценка риска снижения эффективности федерального бюджета 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Риск  
снижения  
эффективности 
бюджета  

0,19 0,19 0,18 0,18 0,16 0,15 0,16 0,19 0,18 0,17 

Пороговое  
значение 8 

Отсутствие риска или риск минимален – ≥0,15; 
умеренный риск – 0,15–0,10; 
высокий риск – ≤0,10 

По данным табл. 4 видно, что в 2012–2021 гг. наблюдается отсутствие риска 
или риск снижения эффективности федерального бюджета минимален. 
Наибольшее значение показателя наблюдается в 2012–2013 гг. и 2019 г. и со-
ставляет 0,19.  

Риск несбалансированности бюджета показывает вероятность снижения 
степени покрытия бюджетных расходов бюджетными доходами (табл. 5). 

Таблица 5 
Оценка риска несбалансированности бюджета 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Риск  
несбалансиро-
ванности  
бюджета 

1,04 0,1 0,98 0,98 0,87 0,81 0,92 1,16 1,11 0,82 

Пороговое  
значение 8 

Отсутствие риска или риск минимален – ≥1,1; 
умеренный риск – 1,1–1,0; 
высокий риск – ≤1,0 

По данным табл. 5 можно увидеть, что в 2019–2020 гг. наблюдается отсут-
ствие риска несбалансированности бюджета или риск минимален. В остальные 
годы имеет место высокий риск, поскольку показатель составляет менее 1,0. 

Риск снижения бюджетной результативности характеризует вероятность 
снижения уровня доходов на душу населения страны (табл. 6). 
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Таблица 6 
Оценка риска снижения бюджетной результативности 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Риск снижения 
бюджетной  
результативности 

79,46 89,68 90,62 99,11 93,21 91,68 102,72 132,45 137,57 128,02 

Пороговое  
значение 

Отсутствие риска или риск минимален – ≥50,0; 
умеренный риск – 50,0–45,0; 
высокий риск – ≤45,0 

В 2012–2021 гг. наблюдается отсутствие риска или риск снижения бюджет-
ной результативности минимален. Наибольшее значение показателя наблюда-
ется в 2020 г. и составляет 137,57. 

Риск снижения бюджетной обеспеченности показывает вероятность сниже-
ния уровня расходов на душу населения страны (табл. 7). 

Таблица 7 
Оценка риска снижения бюджетной обеспеченности населения 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Риск снижения 
бюджетной  
обеспеченности 

76,37 89,95 92,87 101,4 106,59 111,82 111,79 113,86 124,12 156,05 

Пороговое  
значение 

Отсутствие риска или риск минимален – ≥50,0; 
умеренный риск – 50,0–45,0; 
высокий риск – ≤45,0 

В 2012–2021 гг. наблюдается отсутствие риска или риск снижения бюджет-
ной обеспеченности населения минимален, что является положительной тен-
денцией. 

Для определения границ по налоговой задолженности перед бюджетом Рос-
сийской Федерации выполнялся расчет среднего значения показателя (проме-
жуточное значение), затем максимальное и минимальное значения показателей 
сравнивались со средним. В том случае, если какое-либо значение существенно 
отклонялось от среднего в большую или меньшую сторону, такое значение от-
брасывалось и в последующих расчетах не участвовало. Существенным (зна-
чимым) считается отклонение в размере 40 % и более. Из оставшихся значений 
рассчитывается новое среднее. Полученное значение и будет считаться грани-
цей (пороговым значением) данного индикатора (табл. 8). 

Таблица 8 
Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Задолженность  
перед бюджетом  
по налогам  
и сборам,  
млрд руб. 

675,3 728,1 770,3 802,7 827,3 1031,6 1081,5 1154,5 1175,3 1214,5 

Пороговое  
значение 9 946 
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В 2017–2021 гг. значение показателя превышает пороговое значение  
и в 2021 г. составляет 1214,5 млрд руб. 

Таким образом, в ходе анализа и оценки бюджетной безопасности Россий-
ской Федерации за 2012–2021 гг., были выявлены следующие угрозы: 

 увеличение внешнего государственного долга Российской Федерации,  
на которое влияют множество факторов: колебание цен на нефть, существую-
щие мировые финансовые и торговые санкции, что ограничивает выход рос-
сийских компаний на мировые рынки капиталов, колебание курса рубля, что 
влияет на уровень инфляции и т. д. Растущий в 2021 г. корпоративный внешний 
долг повлечет за собой ухудшение условий заимствования и его обслуживание; 

 риск несбалансированности федерального бюджета; 
 рост налоговой задолженности перед бюджетом Российской Федерации. 
Вышеуказанные показатели демонстрируют необходимость принятия мер 

по нейтрализации угроз бюджетной безопасности Российской Федерации. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ  

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

Технические средства безопасности предприятий являются неотъемлемой 
составной частью общей системы экономической безопасности организаций. 
Особенно остро вопросы экономической безопасности проявляются в периоды 
нестабильности, а также при экономических, политических, социальных, эко-
логических потрясениях. При этом крупные игроки, как правило, имеют воз-
можности и средства минимизировать отрицательные последствия нестабиль-
ных условий реализации своей деятельности. В то же время увеличивается доля 
участников рынка, прибегающих ради сохранения бизнеса к противоправным 
действиям в отношении партнеров и конкурентов (или использующих сложный 
период как повод для оправдания своих действий). В таких условиях возрастает 
роль и значение технических систем обеспечения безопасности предприятий.  

Разработка систем безопасности предприятий имеет два взаимосвязанных 
аспекта – технический и экономический (рис. 1). 

С технической точки зрения при проектировании и реализации систем без-
опасности можно выделить два уровня исполнения – открытый и закрытый.  

Открытый уровень систем защиты предполагает установку устройств с воз-
можностью визуального обнаружения и наличие предупреждающих надписей 
об использовании систем защиты. Для него возможно и целесообразно приме-
нять типовые решения, которые позволят улучшить экономические характери-
стики систем безопасности без снижения технических качеств систем защиты. 

Закрытый уровень предполагает скрытую установку устройств защиты. Це-
лесообразно будет использовать индивидуальные технические и организацион-
ные решения. Такой подход ухудшает экономические характеристики системы 
защиты, усложняет обслуживание и эксплуатацию, но за счет индивидуально-
сти решения затрудняет для потенциального правонарушителя преодоление си-
стемы защиты. Уникальные решения для систем безопасности закрытого типа 
наиболее эффективны, но требуют привлечения специалистов экспертного 
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уровня. При этом стоимость системы может быть относительно небольшой, так 
как уникальное техническое решение не обязательно сложное и дорогое. 

 
Рис. 1. Этапы внедрения технических систем безопасности предприятий 

Экономический аспект проектирования систем безопасности предприятий 
включает затраты на проектирование, установку и эксплуатацию технических 
средств защиты, которые окупаются за счет снижения потерь в случае попытки 
и (или) реализации негативного воздействия на защищаемое предприятие. 

Проблема определения рациональных уровней инвестиций на внедрение 
технических систем безопасности предприятий с учетом снижения потерь  
за счет использования таких систем представляют собой классическую задачу 
теории риска [1]. При этом выделяются значимые факторы риска, в качестве 
показателей для каждого фактора выбирается совокупность двух величин – ве-
роятность реализации рискового события и стоимостная оценка потерь. Цена 
риска каждого фактора риска определяется как произведение вероятности реа-
лизации на стоимостную оценку. Общая цена риска определяется как сумма 
цен рисков всех выделенных факторов.  

Для технических систем безопасности предприятий, используемых как ин-
струмент противодействия экономическим преступлениям, во многих случаях 
рисковыми факторами являются утечка информации, воровство материальных 
ценностей, пожары, аварии энергосистем, коммунальные аварии и т. д.  

Для каждого конкретного предприятия выделяются значимые факторы рис-
ка, определяются вероятности их реализации за выделенный период времени  
и стоимостная оценка рискового события. 

Высокая стоимость технических систем обеспечения безопасности предпри-
ятий определяет актуальность экономического анализа при внедрении таких 
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систем и выбор оптимальной конфигурации и стоимости технических средств. 
При этом могут рассматриваться следующие варианты математической поста-
новки задачи оптимизации [2]: 

1) однокритериальная задача оптимизации. Целевой функцией является ми-
нимизация экономических потерь от совокупности неблагоприятных факторов – 
пожары, противоправные действия сотрудников и (или) внешних участников 
экономических отношений, энергетические и технические перебои, другие не-
благоприятные воздействия. Ограничениями при такой постановке задачи опти-
мизации являются стоимость технической системы безопасности предприятий, 
возможность ее технической реализации в рассматриваемой конфигурации – 
стоимость и наличие необходимых комплектующих, сроки поставки, ограниче-
ния импорта, возможности параллельного импорта и (или) использования оте-
чественных комплектующих; 

2) однокритериальная задача оптимизации, однако в качестве целевой 
функции выбирается минимум стоимости технической системы безопасности. 
Ограничениями в такой постановке являются обеспечение экономических по-
терь не выше заданного уровня и возможность реализации в заданной конфигу-
рации, а также поставки комплектующих. Кажущееся очевидным решение ну-
левой стоимости системы безопасности при отказе от ее использования в боль-
шинстве случаев не соответствует ограничению по потерям не выше заданного 
уровня; 

3) многокритериальная постановка задачи оптимизации [3] стоимости си-
стем технической безопасности предприятий включает несколько противоречи-
вых критериев: 

 минимум экономических потерь от совокупности неблагоприятных фак-
торов; 

 минимум стоимости технической системы безопасности; 
 минимум сроков разработки и внедрения с учетом сроков поставки ком-

плектующих. 
Ограничениями остаются наличие необходимых комплектующих и возмож-

ность использования параллельного импорта и поставок в рамках импортоза-
мещения. 

Отметим, что рассматриваемая при постановке задач оптимизации стои-
мость технических систем обеспечения безопасности предприятий состоит  
из двух компонентов – стоимость установки и стоимость эксплуатации. Кроме 
того, на стоимость могут влиять необходимые мероприятия по повышению 
надежности системы безопасности – резервирование электропитания, резерви-
рование жизненно важных компонентов, техническое обслуживание. 

Проект внедрения технических систем безопасности предприятий может 
быть реализован в рамках методологии управления проектами, которая деталь-
но формализована [4]. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что при разработке ин-
струментария противодействия экономическим преступлениям с помощью тех-
нических систем безопасности предприятий на основе теории риска анализи-
руются технические и экономические аспекты рассматриваемых систем и вы-
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бирается рациональная конфигурация системы защиты с учетом затрат и по-
тенциального снижения ущерба от факторов риска. Приемлемая техническая 
конфигурация системы защиты предприятия и наилучшие экономические пока-
затели этой системы могут быть получены при решении задачи оптимизации. 
Реализация сформированного таким образом проекта проводится на основе ме-
тодологии управления проектами. 
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ВОСПИТАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ  
У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  

БОЕВЫХ ЗАДАЧ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 

Актуальность и важность формирования и развития у будущего общевой-
скового командира таких качеств, как решимость и уверенность, определяется 
тем, что все выполняемые им задачи требуют не только высокого уровня теоре-
тических знаний и практических навыков, но и твердой морально-психоло-
гической подготовленности, позволяющей в полной мере реализовать данное 
качество в любых условиях обстановки. Именно они позволят ему умело дей-
ствовать и смело принимать решения в особых условиях обстановки, что  
в определенной степени повысит эффективность применения подразделения  
по назначению, а также нестандартные качества обучающихся, позволяющие 
им, не теряя самообладания, выполнять боевые задачи в экстремальных усло-
виях под влиянием негативных факторов обстановки. Создание и развитие 
условий в Тихоокеанском регионе, связанных с обстановкой в Арктической 
зоне, а также деятельность приграничных государств требуют от руководства 
страны жесткого контроля за ходом обстановки, а от Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации (далее – ВС России) – высокой бдительности в ходе дежур-
ства и максимально эффективной обученности в ходе подготовки [1]. 

Воспитание в военном вузе – это организованный процесс целенаправлен-
ного воздействия должностных лиц управления, профессорско-преподава-
тельского состава и командиров подразделений на сознание и волю обучаю-
щихся и формирование воинских коллективов на основе педагогического  
и психологического взаимодействия в целях совершенствования морально-
волевых, деловых и профессиональных качеств курсантов, развития и укрепле-
ния их духовных и физических сил. Данный элемент педагогического процесса  
в научных работах рассматривали И. А. Алёхин [2], Е. И. Федак [3] и Е. Ю. Суч-
ков [4]. 
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Воспитание является процессом воздействия с получением определенного 
результата. Следует отметить, что его качественной характеристикой будет 
формирование и развитие определенных качеств для эффективного выполнения 
задач учебно-служебной деятельности. 

Наиболее ярко рассмотреть формирование и развитие профессионально зна-
чимых качеств можно на примере специальности «Управление мотострелковы-
ми подразделениями (арктическими)». Подготовка такому направлению воен-
ного дела требует наличия нестандартных личных и профессиональных качеств 
у будущего командира.  

Личностные качества каждого человека воспитываются еще в дошкольных 
учреждениях, в кругу семьи, друзей, в школе. Они являются лишь вспомога-
тельным инструментом формирования качеств, составляющих основу создания 
профессионализма любого специалиста военного дела. Для общевойскового 
специалиста присущи следующие качества: высокая бдительность, твердое са-
мообладание, подлинность и достоверность, высокое аналитическое мышление, 
многогранность, конспирация, хорошая память, твердый характер, сообрази-
тельность, хладнокровие, ловкость, наблюдательность, умение скрывать соб-
ственные чувства и мысли, а также не проявлять излишнее любопытство, уме-
ние убедительно лгать. 

Рассматривая качества по видам и категориям, целесообразно остановиться 
подробнее на волевых, нравственных и профессиональных, а также определить 
взаимосвязь между ними [5]. 

Волевые качества формируются в процессе жизненного опыта, основываясь 
на воле, укрепляются в процессе преодоления жизненных трудностей, решения 
различного рода проблем любой сложности (целеустремленность, инициатива, 
выдержка, упорство). 

Нравственные качества – это внутренние качества человека, его порядок  
и правила, по которым он живет в окружении общества, относится к людям  
и к самому себе. Они формируются с рождения, в процессе жизни, основаны  
на религиозных и расовых суждениях. 

Профессиональные качества воспитываются и развиваются в процессе како-
го-либо рода деятельности, ремесла, являются следствием достижения постав-
ленной цели личности и отражением (результатом) волевых качеств, а также 
могут быть в тесной связи с ними.  

Делая вывод, можно сказать о том, что вышеизложенные категории качеств 
составляют комплекс необходимого содержимого для выпускника военного ву-
за. А. Г. Караяни [6] и П. Ю. Потяев [7] склоняются к применению особых, не-
стандартных методов, форм и средств к подготовке курсантов военных училищ 
для выполнения задач в Арктической зоне, а также творческого подхода обу-
чающихся в ходе обучения и развития креативного мышления. 

Рассматривая курсанта с момента его отбора для прохождения обучения, 
можно акцентировать внимание на том, что многими исследователями в ходе 
проверки профессиональной пригодности кандидатов установлено, что профес-
сиональное становление любого выпускника определено тщательным отбором 
и эффективностью учебно-воспитательного процесса образовательного учре-
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ждения. Однако не всегда полученные результаты соответствуют современным 
требованиям, примером этого могут являться отзывы командиров подразделе-
ний, в чье распоряжения поступили выпускники после окончания военного вуза. 

В ходе обучения и воспитания в военном вузе курсанты сталкиваются с вы-
полнением таких задач и решением проблем, с которыми им предстоит непо-
средственно связать свою дальнейшую службу в частях и подразделениях  
ВС России при выполнении своих служебных обязанностей в должностях ко-
мандиров и начальников. В стенах учебного заведения такой механизм без-
условно протекает под чутким руководством командиров подразделений в по-
вседневной деятельности и преподавательского состава в ходе учебного про-
цесса. Своевременное формирование и эффективное развитие профессионально 
значимых качеств у обучающихся напрямую отразится на процессе становле-
ния компетенций выпускника по окончании обучения и выполнении задач слу-
жебной деятельности на высоком методическом уровне. Данный факт подтвер-
жден научной работой А. В. Шадрина [8], где сказано, что именно стремление  
к созданию твердых и уверенных компетенций молодого офицера есть процесс 
формирования и развития профессиональных качеств курсантов военных вузов, 
который также подтверждается рядом других ученых, исследователей и высту-
пает ведущим требованием руководящих документов.  

В продолжение вышесказанному необходимо добавить, что твердой основой 
в данном процессе выступает психология личности, в частности, ее современ-
ные аспекты методов, форм и средств формирования определенных качеств  
и способностей, которые уже изучены, исследованы, проверены на практике  
и активно применяются во многих учебных заведениях нашей страны. 

Также имеется и другой взгляд на формирование и развитие профессиональ-
но значимых качеств курсантов военного вуза. По мнению И. Н. Плотникова су-
ществует проблема недостаточного учета индивидуально-психологических осо-
бенностей личности военнослужащего, их развития в ходе военной службы, что 
сказывается на неполной реализации личностного потенциала курсанта. Данное 
упущение со стороны должностных лиц имеет прямое отношение к формирова-
нию и развитию качеств каждого курсанта как специалиста в области военного 
дела. Индивидуальный подход со стороны командиров подразделений и препо-
давательского состава сбалансировал бы процесс социально-психологического 
становления личности. Данный факт актуализирует необходимость поиска пу-
тей профессионализации обучающихся, целенаправленной системной и эффек-
тивной подготовки в ходе всей учебной деятельности. 

Опираясь на современные требования к профессиональной подготовке обу-
чающихся в военных учебных заведениях, в своей работе С. У. Баяхметов гово-
рит о том, что ключевым фактором профессионализма обучающихся выступает 
саморазвитие, и предлагает структурно-функциональную модель профессио-
нально-личностного саморазвития, которая отвечает квалификационным требо-
ваниям руководящих документов, и ее эффективное применение, как в ходе 
обучения, так и после выпуска, окажется высокорезультативным в служебной 
деятельности офицера. Данная модель основывается на личностно-деятельност-
ном и системном подходах, охватывающим лишь учебный процесс, который 
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является частью учебного цикла курсанта. Она направлена только на внутрен-
ние механизмы обучающегося, а именно на саморазвитие – работу над самим 
собой, и не предусматривает связи с окружающей средой в целом (коллектив, 
командиры подразделений, преподавательский состав и др.). 

Формирование профессиональных качеств личности – это процесс систем-
ных воспитательных воздействий субъекта на объект, приводящий к требуемо-
му результату, который заключается в устойчивом поведении обучающегося, 
его твердой уверенности в себе и своих действиях, а также стремлению к по-
стоянному совершенству в работе над собой и внутри себя. Например, воспита-
ние ответственности, самостоятельности, целеустремленности и др. 

Процесс формирования и развития качеств курсантов военных вузов зависит 
не только от степени проявления того или иного явления, фактора воздействия, 
но и активности участия личности обучающего, его направленности и стремле-
ния овладеть чем-либо. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить общие пути формирования ка-
честв курсанта военного вуза: 

 создание твердого сознания, обучающегося (рассказ, беседа, лекция, дис-
пут, метод примера), расширение его горизонтов познания; 

 подготовка, организация, осуществление определенной деятельности  
и накопление опыта личности в коллективе (приучение, метод создания воспи-
тывающих ситуаций, педагогическое требование, инструктаж, иллюстрации  
и демонстрации); 

 осуществление различных мероприятий военно-политической работы (ин-
формирования, культурно-досуговых работ, конкурсов, состязаний, приглаше-
ний гостей – войсковые офицеры, ветераны, обмена опытом, торжественных ме-
роприятий, агитационных работ), проверка новых подходов к стимулированию  
и мотивации деятельности и поведения личности (соревнование, познавательная 
игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, поощрение, наказание и др.); 

 работа над ошибками (выявление упущений и недостатков, поиск путей 
их устранения, как самостоятельно, так и под руководством наставника); 

 осуществление должного контроля, самоконтроля, самокритики и само-
оценки в воспитании. 

Не оставлен без внимания и системно-деятельностный подход, который за-
ключается в сопоставлении результатов исследования системных характери-
стик и стратегии достижения поставленных целей в результате воздействия 
субъекта на объект воспитания [9]. Данного подхода придерживаются некото-
рые ученые, такие как Н. О. Яковлева [10], Н. И. Конюхов [11], Ю. Н. Галагузо-
ва [12], В. Н. Лымарев [13] и др. 

Современные подходы охватывают весь учебный цикл деятельности кур-
санта по определенным задачам и нацеливают не только на действия и поведе-
ние в окружении, но и работу внутри самого себя (самовоспитание), а также его 
взгляды и приоритеты [14]. Доказательством этого является применение Болон-
ской системы обучения. Ранее получение образование предусматривало про-
цесс целенаправленной передачи знаний, навыков, умений. Вступивший в силу 
Закон «Об образовании в Российской Федерации» [15] дает современное опре-
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деление данному понятию. Обучение – целенаправленный процесс организации 
деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками  
и компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 
приобретению опыта в ходе служебной деятельности и формированию у обу-
чающихся необходимых профессиональных качеств в процессе обучения  
и воспитания. 

Учебный процесс занимает более третьей части жизни курсанта, ведь поми-
мо занятий и самостоятельной подготовки, он привлечен к военно-научной ра-
боте (разработка рационализаторских предложений и научных работ и др.), 
участию в интеллектуальных конкурсах по различным предметам обучения, 
подготовке и участию в армейских играх различного уровня и др. Программа 
подготовки предусматривает достижение у обучающих определенных знаний, 
умений и навыков, соответствующих квалификационным требованиям к мо-
менту завершения обучения, которые в своей структуре и сути содержат ком-
плект формирования и развития тех качеств, которым должен отвечать молодой 
офицер. Также сам процесс, как сфера воздействия, направлен на формирова-
ние и развитие уровня образования, который достигается в ходе получения 
определенных научных результатов курсантами и закрепляется в ходе семинар-
ских, групповых и практических занятий путем мотивирующих приемов и спо-
собов, используемых преподавательским составом, формируя профессионально 
значимые качества, преодолевая трудности и решая различного рода задачи. 
Например, на занятиях по тактике, отрабатывая тему «Действия отделения  
в разведывательном дозоре», обучающиеся в роли должностных лиц, выполняя 
разведывательные задачи, воспитывают в себе чувство ответственности, вы-
держку, сдержанность, терпеливость, волю и твердый характер. Ведь профес-
сиональное превосходство над противником на поле боя – основная задача для 
решения психологических проблем и моральной закалки воина, она формирует 
в нем боевое мастерство, что имеет свою практическую направленность в ходе 
подготовки. 

В дополнение очень важно отметить, что результаты служебной деятельно-
сти выпускников отражены в отзывах их командиров и начальников, и глубо-
кий анализ показывает значительное количество недостатков в работе с подчи-
ненными, даже тех офицеров, которые заняли должности, не предусматривав-
шие наличие подчиненного личного состава (управление, штаб), имея тесный 
контакт при выполнении задач повседневной деятельности. Тем самым, форми-
рование и развитие профессионально значимых качеств у курсанта военного 
вуза напрямую связано с его становлением и продолжением служебной дея-
тельности в частях и подразделениях ВС России, а умение работать с личным 
составом является неотъемлемой частью выполнения им своих служебных обя-
занностей. 

Безусловно, каждый выпускник военного вуза обязан иметь значительный 
комплект профессиональных качеств для дальнейшей успешной служебной де-
ятельности, но на примере решительности и уверенности достаточным будет 
доказать способность воспитания и других немаловажных качеств будущего 
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офицера. Так как в связке с имеющимися личностными и волевыми, данные ка-
чества позволят воспитать и другие, необходимые любому офицеру качества. 

В период получения образования складываются основные этапы формиро-
вания и развития качеств, как личностных, так и профессиональных, необходи-
мых для дальнейшей успешной профессиональной деятельности. 

Формирование определенного качества у курсанта военного вуза – это про-
цесс специфический, требующий создания конкретных условий, способствую-
щих достижению поставленных целей. 

Рассматривая решительность в ходе выполнения задач любой направленно-
сти военного дела, необходимо остановиться на определении данного качества, 
а также его значимости для общевойскового офицера. 

Решительность – это в определенной степени побуждение к производству 
каких-либо действий, отсутствие боязни в принятии решения по сложившейся 
обстановке с получением задачи. 

Уверенность – внутреннее (психофизиологическое) состояние человека, его 
сознания, подсознания, влияющее на результат его деятельности, производимой 
без каких-либо сомнений и колебаний, удовлетворяющее личность. 

На начальном этапе следует изучить имеющиеся качества обучающегося как 
личности, сопоставить их с задуманной работой, а также при необходимости 
начать работу с изучения объекта и подготовку его к нацеленной деятельности. 

Стоит выделить некоторые направления успешного развития личности: 
 анализ личности на основе одного из подходов к ее изучению; 
 психологический анализ личности и социальной группы, к которой она 

принадлежит; 
 анализ направления деятельности, к которой она привлечена; 
 выявление компетенций деятельности; 
 определение способности личности к этой деятельности; 
 уточнение социальной значимости личности в деятельности; 
 выявление приемов и способов освоения личностью социальной значимо-

сти, компетенций; 
 определение уровня достижения успеха в деятельности. 
Наличие твердой решительности и уверенности в себе у курсанта военного 

вуза играет огромную роль в его служебной деятельности по реализации полу-
ченных знаний, умений и навыков в частях и подразделениях ВС России. Особо 
ярким примером в настоящее время выступает участие в локальных войнах, где 
эффективное выполнение боевых задач отражается не только на результатах 
боев и сражений, но и на человеческих жизнях. В большинстве случаев обста-
новка не располагает необходимым количеством времени, а требует оператив-
ных и правильных действий в короткие промежутки времени. Такие качества 
командира, как решительность и уверенность, будут способствовать точной  
и безошибочной работе в его служебной деятельности на всем ее протяжении. 

Очень важным фактором является конечная цель, результат, которого необ-
ходимо достигнуть. Упуская данный элемент, обучающийся может сбиться  
с выбранного пути. В случае ошибок наводящими действиями необходимо по-
править его и дать понять, что всегда есть возможность исправиться, тем самым 
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дать ему понять, что любые действия могут претерпевать изменения в ходе 
процесса. Продолжать держать в тонусе динамику управленческого воздей-
ствия на курсанта, чтобы он поддерживал уверенность в себе и получал опыт  
от проделанной работы. Ведь плохой опыт – это тоже опыт! Выявить негатив-
ные догмы и стереотипы в случае, если обучающийся ими руководствуется, 
приводя примеры пагубных последствий. Обязательным этапом данного про-
цесса будет являться критика со стороны командира, начальника, а также само-
критика. Разбор действий обязателен, ведь если в ходе работы допущены 
ошибки, их необходимо исправить в ходе выполнения других задач и отметить 
положительные стороны, чтобы избежать разочарования и морального упадка.  

В ходе рассмотрения вопроса о развитии профессионально значимых качеств 
курсантов военных вузов было установлено, что данный процесс весьма актуа-
лен в настоящее время и является важным элементом подготовки всего образо-
вательного процесса. Анализ научной литературы также свидетельствует о том, 
что актуальность этой задачи у должностных лиц учебного заведения по форми-
рованию и развитию качеств имеет свое отражение на становлении компетенций 
у выпускника и их реализации в частях и подразделениях ВС России. 

Предлагаемая модель формирования и развития решимости и уверенности  
у курсанта военного вуза позволит построить новый алгоритм работы любого 
должностного лица учебного заведения для достижения поставленных целей  
в рамках не только воспитания, но и обучения для упрощения механизмов всего 
учебного процесса. А также представится возможность обучающемуся само-
стоятельно организовывать и проводить работу над самим собой, работать над 
ошибками. 

Таким образом, формирование решительности и уверенности в рамках ис-
следования рассматривается как взаимосвязь самоутверждения, основополага-
ющего фактора достижения поставленных целей, с твердым гарантом достиже-
ния им определенных результатов, независимо от возникающих проблем и не-
стандартных ситуаций. Также исключив упрощенчество по ряду объективных  
и субъективных причин во взаимодействии с комплексностью проведения всех 
видов мероприятий учебной деятельности, интенсивность в проведении как 
теоретических, так и практических занятий позволит в значительной степени 
добиться отличных результатов. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРПОЛА  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПНОСТИ 

В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ 

За последнее десятилетие преступность в финансово-кредитной сфере при-
обрела транснациональный и масштабный характер. Используя с незаконными 
целями происходящую в мире глобализацию и информатизацию, преступные 
сообщества стали совершать свои действия в финансовом, банковском секторе 
с возрастающей эффективностью и результативностью в части оперативного 
сокрытия незаконных транзакций, перевода нелегальных доходов в форму 
криптовалют, анонимности совершения своих действий в информационном 
пространстве. За период пандемии COVID-19 преступные группировки проде-
монстрировали небывалую скорость в модификации методов совершения пре-
ступлений, в том числе финансовых, переведя сферу своей незаконной деятель-
ности в виртуальный мир. Такой переход активизировал новые возможности 
для обмана пользователей и расширил спектр совершения мошеннических дей-
ствий, как например, путем телефонного мошенничества, фишинга, мошенни-
чества с инвестициями и платежными картами. 

Финансовые преступления в своем широком перечне остаются угрозой для 
стабильного экономического роста и развития государств, создают убытки фи-
нансовым учреждениям и транснациональным корпорациям, а также другим 
субъектам частного сектора. Это серьезная преступная деятельность, важность 
которой не следует игнорировать, поскольку, помимо ее социальных и экономи-
ческих последствий, она часто тесно связана с насильственными преступления-
ми и терроризмом. Указанные обстоятельства и доводы в своей совокупности 
определяют актуальность и востребованность слаженного полицейского сотруд-
ничества компетентных органов различных государств по выявлению, пресече-
нию, раскрытию и расследованию финансовых преступлений, затрагивающих 
юрисдикции и интересы двух и более государств [2, с. 128–133]. 

Безусловно, в рассматриваемом контексте наиболее эффективной и востре-
бованной площадкой для международного взаимодействия выступает Интер-
пол, который обладает уникальными экспертными, оперативными, аналитиче-
скими и иными ресурсами для организации слаженного сотрудничества в борь-
бе с транснациональной преступностью [1, с. 7–9]. В отношении финансовых 
преступлений Интерпол оказывает поддержку компетентным органам госу-
дарств посредством осуществления совместных полицейских операций, обуче-
ния и международного сотрудничества между секторами. Так, например, с уче-

1 © Пузырев С. А., 2023. 
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том возрастающей настоятельной необходимости в координации международ-
ного реагирования на рост и усложняющийся характер финансовых преступле-
ний под эгидой Интерпола было создано уникальное подразделение – Центр  
по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией (INTERPOL’s 
Financial Crime and Anti-Corruption Centre (IFCACC) 4. Центр представляет 
собой новую масштабную программу по борьбе с преступностью с целями 
расширения и оптимизации существующих инициатив по борьбе с финансовы-
ми преступлениями, незаконными денежными потоками и возвращением акти-
вов. Применяя межведомственный подход, Центр выстраивает свою работу  
с наиболее заинтересованными международными партнерами, как ФАТФ, ре-
гиональными органами по типу ФАТ, Эгмонтской группой подразделений фи-
нансовой разведки, правоохранительными органами, полицейскими организа-
циями и финансовым сектором. 

Направления деятельности, по которым осуществляется расширенное взаи-
модействие на разных уровнях с целями усиления коллективных мер по борьбе 
с финансовыми преступлениями и коррупцией, включают в себя следующие:  

 мошенничество и так называемые «платежные преступления»; 
 борьба с легализацией преступных доходов и меры по возращению активов; 
 противодействие коррупции. 
Уникальность проекта по противодействию финансовой преступности, реа-

лизуемого под эгидой Интерпола, заключается в возможностях, которые он 
предоставят всем участникам. В первую очередь – это поддержка в расследова-
нии, которая заключается в координации уголовно-процессуальных и опера-
тивных действий в нескольких юрисдикциях через созданные национальные 
центральные бюро в 195 странах – членах Интерпола. Во-вторых, это оператив-
ная поддержка: Интерпол координирует региональные и глобальные операции 
против транснациональных угроз финансовых преступлений. Группы опера-
тивной поддержки, созданные на базе Интерпола, имеют оперативную готов-
ность «24/7» и могут быть делегированы в любое заинтересованное государство – 
член Интерпола для поддержки текущих расследований. Немаловажной компо-
нентой является аналитическая поддержка, благодаря которой Интерпол зани-
мается своевременным изучением новых актуальных криминальных угроз  
в финансовом секторе с помощью созданного специального файла анализа фи-
нансовых преступлений (FinCAF). Кроме того, на базе Центра на постоянной 
основе проводятся семинары, учебные занятия, позволяющие расширить пред-
ставления сотрудников правоохранительных органов и подразделений финан-
совой разведки о передовом опыте противодействия угрозам финансовых пре-
ступлений в современных реалиях. 

Завершая рассмотрение инициатив Интерпола в деле организации междуна-
родного правоохранительного сотрудничества по противодействию финансо-
вым преступлениям, следует отметить эффективную систему уведомлений Ин-
терпола [1, с. 32–34], благодаря которой организация распространяет информа-
цию о традиционных и новаторских криминальных тенденциях, связанных  
с финансовыми преступлениями, отмыванием денег и коррупцией. Отдельной 
положительной оценки заслуживает деятельность Интерпола по борьбе с пре-
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дикатными преступлениями, способствующими росту непосредственно финан-
совых транснациональных противоправных деяний. К таким преступлениям 
относится мошенничество, незаконный оборот наркотиков и оружия, экологиче-
ские преступления, торговля людьми и т. д. Своевременное выявление и пресе-
чение предикатной преступной деятельности способствует снижению угроз, свя-
занных с финансовыми преступлениями и легализацией преступных доходов. 

Проведенный обзор некоторых актуальных инициатив и направлений дея-
тельности Интерпола по противодействию преступности в финансово-кре-
дитной сфере позволяет констатировать востребованность именно межгосудар-
ственного подхода и укрепления коллективных усилий по борьбе с финансовы-
ми преступлениями и коррупцией. 
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ВВОЗНЫХ  
ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН КАК ИНСТРУМЕНТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

В международной практике в основном реализуются только два вида тамо-
женных пошлин, которые применяются – это ввозные таможенные пошлины  
и вывозные таможенные пошлины, однако также существуют и транзитные 
пошлины, которые в рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕЭС) 
в большинстве не применяются и имеют слабую правовую основу 4. Ввозные 
таможенные пошлины взимаются при перемещении товаров через таможенную 
границу ЕЭС намного чаще, чем вывозные таможенные пошлины, что опреде-
лено целым комплексом факторов. 

 
Рис. 1. Доля экспортной торговли в структуре  

внешнеторгового оборота страны в 2021 г., в % 
Первым фактором является то, что долгое время в Российской Федерации 

импортная торговля превалировала над экспортной, но после того государством 
была взята линия по импортозамещению, которую поддержали и другие страны 
ЕЭС, ситуация изменилась 5 (рис. 1). Согласно рис. 1, практически 2/3 всей 
внешнеторговой деятельности Российской Федерации занимает экспортная 
торговля, которая формируется в основном за счет торговли сырьевыми това-
рами. 

В стоимостном выражении экспортная торговля Российской Федерации  
за последние три года увеличилась (рис. 2). 

 

                                                           
1 © Савченко А. Г., 2023. 
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Рис. 2. Внешнеторговый оборот Российской Федерации,  

экспортная и импортная торговля Российской Федерации в 2019–2021 гг. 
Как показано на рис. 2, в 2020 г. наблюдалось снижение внешнеторгового 

оборота, что определено сокращением торговли между странами в рамках пан-
демии Коронавируса. В 2021 г. динамика улучшилась и превысила «доковид-
ные» показатели. По результатам 2022 г. снова ожидается снижение, так как  
в рамках санкций против Российской Федерации многие торговые маршруты 
прекратили работать, а внешнеторговые контракты были разорваны. В перспек-
тиве 2023 г. импортная торговля по-прежнему будет значительно уступать экс-
портной торговле, значит будут сокращаться и поступления в федеральный 
бюджет от импорта, потому что снизится объем таможенных пошлин, взимае-
мых таможенными органами при ввозе товаров. 

На сегодняшний день ввозных таможенных пошлин применяется все же 
больше, поскольку они формируют стоимость иностранных товаров на внут-
реннем рынке страны, и тем самым повышают их стоимость, давая внутренне-
му производству развиваться. Это свидетельствует о том, что на сегодняшний 
день, к примеру, автомобили российского производства находятся на первом ме-
сте по уровню продаж, тогда как импортные автомобили отстают, так как они  
по стоимости дороже, поскольку в нее включена ввозная таможенная пошлина. 
Необходимо отметить и тот факт, что взимание ввозных таможенных пошлин 
остается основной статьей доходов федерального бюджета, администрируемых 
таможенными органами Российской Федерации 6. 

Практика показывает, что в 2021 г. вывозные таможенные пошлины, упла-
ченные участниками внешнеэкономической деятельности, занимают всего 
лишь 25 % от всех перечисленных финансовых средств таможенными органами 
в федеральный бюджет (рис. 3).  

Согласно рис. 3, динамика доли ввозных таможенных пошлин в общем объ-
еме доходов федерального бюджета ежегодно растет, даже в период пандемии. 
В 2022 г. ожидается снижение показателя. 

Все суммы, полученные в результате экспортно-импортной деятельности 
таможенными органами, перечисляются в доход федерального бюджета. 
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Рис. 3. Динамика доли ввозных таможенных пошлин в общем объеме  

доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами  
в 2019–2021 г., в % 

Ввозными таможенными пошлинами облагаются почти все группы товаров, 
тогда как вывозными – только некоторые группы товаров, которые носят важ-
нейший стратегический характер для государства, и чрезмерный экспорт таких 
товаров может нанести существенный вред стране: навредит экономической, 
продовольственной, сырьевой и т. д. безопасности (рис. 4). Так, из рис. 4 видно, 
что только 2 % товаров из всей Единой товарной номенклатуры внешнеэконо-
мической деятельности ЕЭС не облагаются ввозными таможенными пошлинами. 
В основном это те группы товаров, в импорте которых заинтересованы все стра-
ны Евразийского экономического союза. 

Примечательно, что на сегодняшний день применение таможенных пошлин 
обусловлено видовым разнообразием. Так, если Единый таможенный тариф 
ЕЭС сформирован в рамках союза и применяется всеми странами-участницами 
данного объединения (на ввозные таможенные пошлины), то применение вы-
возных таможенных пошлин регламентировано на национальном уровне каж-
дого государства, входящего в союз 4. Это определено рядом факторов:  

 экспортная политика находится в собственном ведении каждого государ-
ства Евразийского экономического союза, поскольку для каждой такой страны 
приоритетным, с точки зрения экспорта, является разный товар;  

 б) недостаточная сопряженность в области экспортной торговли.  
Применение ввозных таможенных пошлин также зависит и от таможенных 

процедур, установленных законодательством. Так, больше всего ввозных тамо-
женных пошлин применяется при помещении товаров под таможенную проце-
дуру выпуска для внутреннего потребления (рис. 5).  
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Рис. 4. Практика применения ввозных таможенных пошлин  

по группам Единой товарной номенклатуры  
внешнеэкономической деятельности ЕЭС, в % 

 
Рис. 5. Долевое соотношение применения таможенных пошлин  

при помещении товаров  
под различные таможенные процедуры в 2021 г., в % 

 
Рис. 6. Динамика взимания ввозных таможенных пошлин  

таможенными органами в 2019–2021 гг., млрд руб. 
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Если говорить о суммах взимания ввозных таможенных пошлин, то в 2021 г. 
данный показатель составил 4,35 млрд руб., что больше на 26 % предыдущего 
года (рис. 6). Так, за последние три года уровень взимания ввозных таможен-
ных пошлин таможенными органами, несмотря на сокращение импорта, растет. 
Это определено следующими факторами: 

 повсеместно увеличиваются стоимостные характеристики товаров,  
а большинство таможенных пошлин при ввозе уплачивается по адвалорным 
ставкам; 

 рост курса доллара и евро, в которых указывается контрактная стоимость 
товара, а также рассчитываются комбинированные и специфические таможен-
ные пошлины. 

В 2023 г. ожидается снижение уровня импортных пошлин, так как снижает-
ся импортная торговля со странами, которые не входят в перечень развиваю-
щихся или наименее развитых. Ожидается увеличение экспортных пошлин 7. 

На сегодняшний день, тарифное регулирование, применяемое на едином 
экономическом пространстве ЕЭС, в рамках которого взимаются ввозные та-
моженные пошлины, обладает несколькими особенностями, которые в целом 
касаются вопросов, связанных с развитием и порядком функционирования 
Евразийской экономической интеграции. 

Таможенные пошлины при ввозе товаров в области таможенно-тарифного 
регулирования занимают центральное место: частично от них зависит уровень 
защиты внутреннего рынка от иностранных товаров и количество фискальных 
поступлений в федеральные бюджеты. Ставки таможенных пошлин влияют  
на структуру и динамику экспортно-импортной торговли, в том числе госу-
дарств-членов, но ежегодно осуществляется снижение средневзвешенной став-
ки ввозной таможенной пошлины по Единому таможенному тарифу ЕЭС:  
в 2018 г. средневзвешенная ставка составляла 4,9 %, а в 2020 г. – 4,8 %. Сниже-
ние ставок ввозных таможенных пошлин влечет за собой недополученные 
средства в федеральный бюджет, а также снижения тарифной защиты внутрен-
него рынка 8. 

В теории, ввозная таможенная пошлина призвана защищать внутренний ры-
нок, но на практике, с введением либеральной таможенно-тарифной политики  
и вступлением во Всемирную торговую организацию, этого не осуществляется, 
так как тарифная нагрузка на ввозимые товары снижается. Таким образом,  
со снижением уровня тарифной нагрузки на импорт товаров, та задача, которая 
ставится государством перед ввозными таможенными пошлинами не решается. 
Появляется проблема теории и практики применения ввозной таможенной по-
шлины: в теории ввозная таможенная пошлина должна защищать внутренний 
рынок от иностранной конкуренции, но этого не осуществляется, так как уро-
вень тарифной защиты сокращается и тем самым в страну ввозятся товары  
из других стран по более низкой стоимости. 

Вышесказанное приводит к необходимости совершенствования мер тамо-
женно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности, применяемых 
на современном этапе в целях их соответствия задачам, которые поставлены 
государством перед таможенно-тарифным регулированием. Например, через 
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увеличение тарифной нагрузки на импортные товары путем анализа состояния 
внутреннего рынка и внутренних секторов экономики, которые более всего 
нуждаются в защите. Такими секторами могут стать молодые отрасли промыш-
ленности, которые в перспективе смогут вырасти и окрепнуть благодаря та-
рифной защите. Так, поднимая ставки ввозных таможенных пошлин увеличит-
ся и защита внутреннего рынка. 

В теории ввозные таможенные пошлины призваны осуществлять регулиру-
ющую, защитную и стимулирующую функцию.  

На сегодняшний день, в первую очередь реализуется фискальная функция, 
которая в целом, исходя из сущности мер таможенно-тарифного регулирования 
внешнеторговой деятельности не должна реализовываться. Фискальная функ-
ция определена тем, что доходы от таможенных платежей – это практически  
1/3 доходной части федерального бюджета страны, а самая большая часть при-
надлежит ввозной таможенной пошлине. Это свидетельствует о том, что  
на практике ввозная таможенная пошлина (ее функционал) не отвечает требо-
ваниям законодательства о таможенно-тарифном регулировании, где главная 
задача – это регулирование внешней торговли, защита внутреннего рынка,  
а также стимулирование изменений в экономике. Здесь необходимо проводить 
совершенствование мер таможенно-тарифного регулирования в рамках их пе-
реориентации с фискальной направленности на регулирующую, защитную  
и стимулирующую, что приведет к защите внутреннего рынка и роста развития 
слаборазвитых секторов экономики 9. Это возможно достичь путем измене-
ния ставок ввозных таможенных пошлин с адвалорной на специфическую или 
комбинированную, так как адвалорная ставка ввозной таможенной пошлины 
имеет направленность не регулирующую, а фискальную. 

Существующие проблемы теории и практики применения ввозной таможен-
ной пошлины негативно сказываются на системе таможенно-тарифного регу-
лирования и регулирования внешней торговли, поскольку она не реализует все 
задачи, которые на нее возложены государством. В первую очередь это опреде-
лено недостаточным уровнем развития Единого таможенного тарифа ЕЭС и не-
достаточным уровнем сопряжения в рамках интеграционного объединения  
по вопросам, отличным от таможенных. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Сущность внутреннего контроля на предприятии заключается в анализе его 
финансово-хозяйственной деятельности, но необходимо также анализировать  
и сам процесс внутреннего контроля, его качество и корректность проведения. 
Проведение контрольных мероприятий процесс трудоемкий и ресурсозатрат-
ный. Зачастую неправильная организация системы внутреннего контроля при-
водит к необоснованным затратам, так как результаты не оправдывают потра-
ченные средства, поэтому анализ и оценка системы внутреннего контроля име-
ет немаловажное значение для эффективности его проведения. Последующая 
оценка способствует выявлению недостатков в организации внутреннего кон-
троля, разработке рекомендаций по его совершенствованию и модернизации 
хозяйственной деятельности экономического субъекта в целом.  

Оценка системы внутреннего контроля (далее – СВК) представляет собой 
проверку деятельности ревизоров, качества и количества проведенных ими 
контрольных процедур и мероприятий, направленных на выявление наруше-
ний, недостатков и ошибок в процессе хозяйственной деятельности, а также це-
лесообразность и эффективность их проведения. Это проверка качества работы 
самих проверяющих. 

В результате оценки СВК могут быть выявлены недостатки в ее организа-
ции. Оценка позволяет выявить слабые места в организации внутреннего кон-
троля. Например, недостатки в оформлении и хранении результатов внутренне-
го контроля, применение неэффективных методов контроля. По итогам оценки 
СВК бухгалтерского учета принимаются меры по ужесточению трудового ре-
гламента работников контролирующего подразделения, принимаются решение 
о проведении регулярных контрольных процедур на наиболее уязвимых участ-
ках хозяйственной деятельности (к примеру, более тщательное и частое прове-
дение инвентаризаций ТМЦ). Оценка касается не только ревизионной комиссии 
или бухгалтерии. Контроль осуществляется на всех уровнях, от простого ра-
ботника организации до ее управленческого персонала. Поэтому оценивать вы-
полнение своих функциональных контролирующих обязанностей субъектами 
контроля необходимо также на всех уровнях.  

Состояние внутреннего контроля организации может оцениваться в следу-
ющем порядке:  

 оценка контрольной среды;  
 оценка системы бухгалтерского учета;  
 исследование состояния внутреннего контроля бухгалтерских операций. 

                                                           
1 © Сафохина Е. А., 2023. 
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Первым этапом проверки является оценка контрольной среды. Она пред-
ставляет собой отношение руководства, а также лиц, отвечающих за проведе-
ние контроля, к системе внутреннего контроля, их осведомленность в данной 
области и соответствующие действия [1]. Иными словами, это значение, прида-
ваемое организацией СВК. На состояние контрольной среды организации ока-
зывают влияние следующие факторы: 

 организационная структура организации; 
 разделение обязанностей, полномочий, ответственности подразделений  

и работников организации; 
 обеспечение условий сохранности имущества, денежных средств, учет-

ных регистров, документов организации; 
 внутренний контроль активов организации; 
 уровень квалификации персонала с четко определенными обязанностями 

соответствует требованиям занимаемых должностей и др. 
Оценка факторов, влияющих на состояние контрольной среды на предприя-

тии, осуществляется в форме теста, по результатам которого выявляются поло-
жительные и отрицательные ответы, соотношение которых будет говорить  
об эффективности деятельности руководства по поддержанию контрольной 
среды на высоком уровне. В результате тестирования могут быть выявлены 
следующие недостатки:  

 отсутствует распределение функциональных обязанностей между со-
трудниками одного подразделения;  

 не ограничен круг лиц, имеющих право распоряжаться особо ценным 
имуществом, дорогостоящими запасами; 

 не создана служба внутреннего контроля и аудита;  
 работники организации не проходят курсы повышения квалификации. 
Обработка результатов осуществляется по балльной системе. За каждый по-

ложительный ответ дается 1 балл. Степень оценки зависит от количества 
набранных баллов. Оценки делится на «высокую», «среднюю» и «удовлетвори-
тельную», осуществляется исходя из количества набранных баллов и общего 
числа вопросов. Если доля положительных ответов составляет более 75 %,  
то выставляется «высокая» оценка, если от 60–75% – «средняя», ниже 60 % – 
«удовлетворительная». 

Далее проверка состояния внутреннего контроля планируется с учетом по-
лученных на данном этапе результатов.  

Вторым этапом проверки является процедура оценки состояния бухгалтер-
ского учета. Названная процедура производится на основании изучения, анали-
за и оценки сведений об основных сторонах хозяйственной деятельности орга-
низации [2]: 

 оценки учетной системы организации; 
 анализа договорных обязательств организации; 
 контроля в системе компьютерной обработки данных (КОД). 
Процедура проверки также проходит в форме тестирования, по результатам 

которого также выявляются отрицательные ответы. Например, на предприятии 
может отсутствовать санкционирование совершения отдельных хозяйственных 



164 

операций руководством, в отчетных документах присутствовать карандашные 
записи и не назначено лицо, ответственное за своевременность оплаты счетов.  

Такие недостатки не являются грубыми нарушениями учетной дисциплины, 
но их присутствие оказывает негативное влияние на результаты финансово-
хозяйственной деятельности компании в целом. Отсутствие санкционирования 
совершения всех операций руководством, бесконтрольная оплата счетов приве-
ла бы к образованию в организации просроченной дебиторской задолженности.  

Далее, на основе оценки контрольной среды и оценки состояния бухгалтер-
ского учета делается вывод о состоянии СВК организации в целом.  

Таким образом, оценка результатов проверки эффективности организации 
СВК дает возможность судить о необходимости ее совершенствования, или же 
наоборот, сделать вывод о ее качественном и эффективном функционировании. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ 

В настоящее время ведется активный поиск новых решений для развития 
современной экономики России, что обусловлено кризисным влиянием санкци-
онного давления со стороны недавних дружественных государств – торговых 
партнеров. 

Традиционно обучение рабочим специальностям занимало в нашей стране 
не менее трех лет, а специалистов по программам высшего образования значи-
тельно дольше, особенно, если учитывать время практики, различные виды 
стажировки, профессиональную адаптацию и др. Однако, система подготовки 
кадров не всегда способна учитывать темпы технического прогресса и развитие 
технологий. 

Такие понятия как «механизация», «автоматизация», «роботизация» и «циф-
ровизация» появились сравнительно недавно и включены, например, в перечень 
направлений подготовки образования как укрупненная группа – информатика, 
вычислительная техника и искусственный интеллект (приказ Минобрнауки 
России от 1 февраля 2022 г. №89), т. е. сфера оценки больших данных и приня-
тие управленческих решений ускоренными темпами становится прерогативой 
машин. 

Действительно, с развитием производства доля ручного труда стала умень-
шаться и даже в конце XX в. некоторые люди стали задавать вопрос: «Зачем 
детей учить ручному труду, если в дальнейшем за человека все будет делать 
машина?» На этот вопрос, еще за сто лет до его возникновения, прекрасно от-
ветил английский художник и писатель У. Моррис (1831–1896). Он предупре-
ждал, что технический прогресс может нести для человека опасность, из-за 
утраты минимально необходимых навыков, что может негативно сказаться при 
форс-мажорных обстоятельствах, таких как экономические санкции, военные 
конфликты, катаклизмы природного характера. 

Безусловно у человека появляется время для других видов деятельности,  
в том числе для хобби. 

Важнейшей частью духовной и материальной культуры нашей страны явля-
ется народная педагогика. Ее основа – эмпирический опыт предыдущих поко-
лений, а также общественно полезный труд. 

В любом государстве народная педагогика исторически опиралась на фун-
даментальную науку, исходя из этого выстраивалась и вся система образования. 

Одним из первых понятие сформулировал Г. С. Виноградов в книге «На-
родная педагогика». Это словосочетание автор определил как совокупность 
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приемов, используемых на практике для формирования личности юного поко-
ления в целях обучения и воспитания. 

Важнейшим элементом обучения трудовой деятельности является эстетиче-
ское воспитание. Способность человека воспринимать прекрасное возникла  
в процессе труда. Различное эстетическое отношение человека к труду зависит 
от общественных отношений, цели, отдаленности конечных результатов. Чело-
век начал создавать особые произведения, в которых выражалось его эстетиче-
ское мировоззрение, таким образом возник труд художника и само искусство.  
В зависимости от того, как искусство показывает и оценивает труд, формирует-
ся общественное мнение и отношение детей к главному делу жизни. Сегодня 
стимулирование к трудовой деятельности искусством, оставляет желать лучше-
го. С экранов почти полностью исчезли фильмы о трудовой совести и достиже-
ниях, художники перестали изображать героев труда, советскую песенную 
классику можно услышать только раз году на 9 мая. Несмотря на это педагоги-
ческая задача заключается в том, чтобы сделать труд привлекательным и пре-
стижным. Человек стремится выглядеть красивым, жить в хорошо оформлен-
ном помещении, пользоваться удобными вещами. В процессе воспитания сле-
дует добиваться, чтобы эти желания не только были жаждой потребления, но  
и стремлением к их созданию. Труд, чтобы стать обучающим, воспитывающим 
и развивающим, должен нести моральное удовлетворение, эстетические пере-
живания, быть привлекательным. Без этого он превращается в тягость и обузу. 
Выполняя любую работу, ребенок должен иметь в своем сознании идеальный 
образ процесса и результат деятельности. Тогда даже не легкий труд будет 
иметь стимул к его выполнению. Преподаватель технологии ответственен не 
только за обучение детей, но и за развитие у них эстетического подхода к делу. 
По этому поводу очень справедливо замечание Бориса Тимофеевича Лихачева 
«Всякий труд, особенно претендующий на эстетическую оценку, начинается  
с организации труда и рабочего места. Безалаберная организация труда и рабо-
чего места, постоянная нехватка инструмента, отсутствие своевременного ин-
структажа и согласованности, взаимной ответственности в действиях приводят 
к простоям и праздности. Возникает безобразие в труде, влекущее за собой эс-
тетическое отвращение к нему. С нравственно-эстетической точки зрения го-
раздо полезнее освободить детей от подобной деятельности, чем подойти к ее 
организации безответственно, объективно воспитывать презрение, ненависть  
к главному делу всей жизни». 

Как правило, предметы потребления для человека имеют не только функци-
ональную, но и духовную ценность. Поэтому, все что делают дети должно быть 
не только точным по размерам, но и отвечать эстетическим требованиям. Что-
бы труд был воспитательно-эффективен, необходимо формирование личности  
в процессе коллективных отношений. Воспитание детей необходимо рассмат-
ривать в единстве организованного воспитания коллектива и личности. Единые 
педагогические требования выполняют важнейшую функцию эстетического 
воспитания.  

Каждая эпоха отражается в искусстве в образах, характерных для данного 
времени. Оно несет идеологическую нагрузку и отражает общественное созна-
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ние, поэтому педагогика предлагает для изучения исторических событий обра-
щаться к искусству соответствующего периода. Ни один предмет искусства  
не может преподаваться вне исторического подхода. Ребенок не сможет пра-
вильно оценить основные идеи произведения, если не представляет историче-
ской почвы, на которой оно возникло. Поэтому история искусства занимает се-
рьезное место в общей гражданской истории. 

Искусство имеет важное организационно-педагогическое воздействие, 
например, хоровое пение, которое очень часто использовалось для организаций 
коллектива и даже для поднятия «боевого духа» большого количества людей.  

Личный опыт преподавания и мнения коллег позволяют выдвинуть предпо-
ложение о необходимости внести коррективы или даже переработать Образова-
тельную область «Технология» с учетом современных реалий, вернуться к ис-
ходным идеям и постулатам трудового обучения, возможно и в «ущерб» ново-
модным и скороспелым веяниям. 

В сущности, речь идет о необходимости адаптации и совершенствовании 
форм и методов освоения образовательных технологий, в частности преподава-
ния ручного труда, что может стать одним из существенных факторов обеспе-
чения технологического суверенитета России, что в свою очередь позволит 
возродить уважение к ручному труду и престиж технического образования. 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИИ В 2020–2023 гг. 

Последние несколько лет были особенно сложными и трудными для нашей 
страны. Самыми значимыми для экономики событиями были пандемия Covid-
19 и спецоперация на Украине, из-за которой против России ввели рекордное 
количество санкций. Не смотря на санкционное давление, наша страна продол-
жает развиваться и предпринимает все меры для оптимального выхода из сло-
жившейся ситуации. 

Для того чтобы наша страна смогла продолжить свое развитие, Правитель-
ство Российской Федерации регулярно составляет и корректирует планы наци-
ональных и отраслевых целей, достижение которых жизненно необходимо. 

Основной и самой важной целью в развитии социальной сферы Российской 
Федерации является обеспечение устойчивого роста населения, для достижения 
которой проводятся активные работы по следующим направлениям:  

 повышение рождаемости;  
 снижение смертности;  
 обеспечение качественного миграционного прироста;  
 улучшение систем здравоохранения, социальной и пенсионной защиты. 
Качество образования и система внутренней безопасности также суще-

ственно влияют на продолжительность жизни. Чем более образованы и куль-
турны граждане, тем выше уровень их социальной ответственности в отноше-
нии общества, семьи и себя лично. 

Для повышения рождаемости проводятся меры по стимулированию семей  
к повторному рождению детей, оказывается поддержка родителям. Эти меры 
осуществляются через повышение значимости в обществе такого понятия как 
институт семьи с многочисленными детьми, формируется ответственное осо-
знание родительского призвания. Проводятся работы по охране репродуктивно-
го здоровья, здоровья беременных и новорожденных. Осуществляется профи-
лактика прерывания беременности. Сформированы кризисные центры под-
держки женщин в сложной ситуации. 

Правительство проводит работы по созданию доступного дошкольного об-
разования, созданию новых мест в системе дополнительного образования. 
Наступает заметное изменение: отход от советского подхода, когда тяжелые 
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условия жизни в городах разрушали расширенные семьи, вынуждали женщин, 
лишенных поддержки со стороны старшего поколения и общества, как можно 
скорее выходить на работу, отдавая детей в ясли, интернаты, дома малютки. 
Последовательно осуществляется переход к ситуации, в которой государство 
номинально не противится безработице среди матерей, а наоборот, призывает  
к рождению второго и последующих детей. Происходит сокрытие регистриру-
емой безработицы, как в активном трудовом поколении, так и в предпенсион-
ных и пенсионных группах. За счет роста не формальной занятости в домашнем 
хозяйстве государство получает дополнительный экономический эффект, осо-
бенно существенный в сельской местности и формирует дополнительный спрос 
на товары длительного потребления. Это объясняет программу предоставления 
многодетным семьям участков для строительства домов, которые многие семьи 
реализуют своими силами. 

Государство оказывает семьям прямую финансовую поддержку, как при 
рождении детей, так и при их воспитании (материнский капитал, выплаты ма-
лообеспеченным семьям).  

Региональные и муниципальные меры имеют значительные отличия. Их сто-
имость получатель оценивает по-разному, в зависимости от региона проживания, 
социального слоя и уровня доходов остальных участников семьи, т. е. где-то лю-
ди имеют сложности с реализацией своих прав и вынуждены их требовать  
от местных органов власти с привлечением прокуратуры, а где-то эти блага  
не востребованы как малозначительные. 

Снижение смертности играет большую роль для численности населения. 
Большие усилия направлены на борьбу со смертностью от предотвратимых 
причин. Отдельное внимание обращено на снижение младенческой и детской 
смертности, строительству современных перинатальных центров. Немаловаж-
ной задачей является сокращение смертности от инфекционных заболеваний  
в трудоспособном возрасте. 

В настоящее время в России наблюдается неблагоприятная ситуация, свя-
занная с оттоком населения из страны. Эту проблему может решить миграция. 
Данный процесс способен восполнить утрату трудовых ресурсов. Для этого не-
обходим качественный миграционный прирост за счет привлечения иностран-
ных специалистов, которые заинтересованы в интеграции в общество. Эта цель 
достигается за счет создания стимулов для получения образования в Россий-
ской Федерации. Проводятся меры для социально-культурной адаптации ми-
грантов. В планах ввести условия, способствующие увеличению потока из-за 
рубежа талантливой молодежи и квалифицированных кадров, привлечение ра-
нее ушедших инвесторов. 

При этом органами полиции выявлено значительное стремление низко ква-
лифицированных граждан из стран дальнего зарубежья в получении российско-
го гражданства путем заключения фиктивных браков. Цены на услуги реги-
страции брака со стороны малосознательных россиян зимой – весной 2022 г. 
колебались от 200 000 до 350 000 руб. Наибольший спрос был со стороны 
граждан Китая, Турции, Индии и Индонезии. 
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Российские полицейские начали перенимать опыт миграционных служб  
из стран Юго-Восточной Азии по выявлению фиктивных браков путем провер-
ки интенсивности телефонных переговоров, переписки в мессенджерах и соци-
альных сетях. Это не требует расходов, достаточно владеть небольшими навы-
ками работы с мобильным телефоном, чтобы посмотреть у людей, подающих 
документы на получение вида на жительства и гражданства – когда началась 
между ними переписка, какова интенсивность звонков. В Китае происходит 
просто проверка телефонных аппаратов в момент подачи документов у таких 
заявителей в их присутствии. Так в зависимости от страны и культуры обще-
ния, внутри семьи между супругами и детьми количество звонков ежемесячно 
достигает 300–500 вызовов, что сложно имитировать посторонним людям, свя-
занным только корыстью. 

Сегодня основными целями внедрения цифровых технологий является со-
здание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших 
объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств. 

С 2022 г. появились требования по использованию преимущественно отече-
ственного программного обеспечения государственными органами, органами 
местного самоуправления и критически важными производствами. Для разви-
тия экономической сферы поставлены задачи по обеспечению ускоренного 
внедрения цифровых технологий в экономику страны. 

Поэтому не будет удивительным, что и полиция, и миграционные службы 
используют цифровую среду, изучают «цифровой след» событий. Ведь цифро-
вая экономика должна создать глобальную конкурентоспособную инфраструк-
туру передачи, обработки и хранения данных. 

Правительство рассчитывает, что преимущественно на основе отечествен-
ных разработок удастся обеспечить подготовку высококвалифицированных 
кадров для цифровой экономики, обеспечить информационную безопасность 
при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов 
личности, бизнеса и государства. 

Создание сквозных цифровых технологии на основе отечественных разра-
боток по типу экосистем и мета вселенных будет способствовать повсеместно-
му внедрению цифровых технологий в сферах государственного управления  
и оказания государственных услуг. Это преобразует приоритетные отрасли 
экономики и социальной сферы, включая здравоохранение, образование, про-
мышленность, сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транс-
портную и энергетическую инфраструктуру и в первую очередь – финансовые 
услуги. 

Правительство Российской Федерации ставит еще одну цель, важную для 
полного и всестороннего развития страны – обеспечение достойного эффектив-
ного труда и успешного предпринимательства. Она является одной из основ-
ных, так как ее реализация сможет создать устойчивый рост ВВП. Для решения 
данных целей будет сделан акцент на решении следующих задач: 

 поддержка потребительского спроса. Данная задача будет реализоваться 
за счет устойчивого роста доходов населения за счет увеличение оплаты труда, 
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пенсионного обеспечения, повышения масштабов и размеров социальных вы-
плат путем пересмотра размера минимальной оплаты труда и адресной помощи; 

 поддержка инвестиционной активности. Она будет осуществляться через 
механизмы поддержки крупных частных инвестиционных проектов; будут реа-
лизовываться инвестиционные программы компаний с государственным уча-
стием, а также повышаться эффективность государственных капитальных вло-
жений за счет расширения поля деятельности финансовых институтов развития. 
Против этих структур введено максимальное количество противоправных 
санкций, что не позволяет расширять их участие в международных финансовых 
операциях, но дает возможность сконцентрироваться на развитии экономики 
России; 

 развитие экспортного потенциала экономики через развитие не сырьевого 
экспорта и экспорта услуг, таких как медицинские, образовательные, туристи-
ческие, а также услуги в сфере информационных технологий; 

 снижение доли теневой составляющей экономики [4; 5; 6]. 
Нельзя отрицать, что сложившаяся ситуация в мире не самым лучшим обра-

зом влияет на экономику нашей страны, но не смотря на все это, Правительство 
Российской Федерации продолжает разрабатывать стратегии, предлагать выхо-
ды из ограничений экономической активности, что служит стимулом для улуч-
шения и развития России и нашей будущей жизни. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

В 2022 г. основным трендом развития России выступает интеграция инфор-
мационных технологий, инноваций и цифровых систем с целью проведения ин-
тенсивной стратегии цифровой трансформации национальной экономической 
системы. В настоящее время, у Правительства Российской Федерации сформи-
рована стратегия социального развития и экономического роста государства, 
где одним из приоритетных направлений является обеспечение экономической 
безопасности и цифровизация национальной экономики [3]. 

Актуальность научного исследования на выбранную проблематику обуслов-
лена активными процессами и тенденциями цифровизации российской эконо-
мики, которая активно поддерживается государством и бизнесом. 

Цифровизация экономики имеет воздействие на обеспечение экономической 
безопасности государства из-за того, что формируется широкий список транс-
формационных направлений и процессов. Происходит изменения не только  
в технологиях и производстве, но и в различных формах отношений (финансо-
вые, юридические, потребительские и т. д.). В обществе наблюдается транс-
формация социального капитала и отношений граждан, что занимает важное 
место в обеспечении экономического развития России. 

Подтверждением стремительных темпов цифровизации экономики является 
сектор информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Объемы 
валовой добавленной стоимости, производимой IT-организациями, увеличива-
ется с каждым годом. В 2018 г. было произведено 2,376 трлн руб. валовой до-
бавленной стоимости в секторе ИКТ, а в 2020 г. уже 2,774 трлн руб. [6]. При 
этом наблюдается и увеличение капитальных вложений, что означает перспек-
тивы дальнейшего развития цифровой экономики в России (рис. 1). 

Фундаментальной основой воздействия цифровой трансформации экономи-
ки на обеспечение экономической безопасности России является цифровое гос-
ударственное управление. Однако реализация данной концепции в российской 
практике сопровождается рядом угроз, рисков и возможных проблем. Из-за 
этого, необходимо принятие решения о внедрение новых механизмов и техно-
логий, позволяющих устранить возникающие трудности и совершенствовать 
системы управления общественным сектором. Также цифровые технологии из-
менили структуру бизнеса, породив множество новых проблем и новых угроз, 
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необходимо решать с помощью системы экономической безопасности. Она 
способна обеспечить эффективность и стабильность показателей экономики. 

 
Рис. 1. Показатели развития ИКТ в России, в млрд руб. [5] 

Цифровая трансформация государственного менеджмента является обяза-
тельной программой Правительства Российской Федерации в 2022 г. Она фор-
мирует основы для стимулирования дальнейшего социального развития и эко-
номического роста нашего государства. Однако в случае отсутствия решений 
по устранению возникших проблем и рисков, цифровизация государственного 
управления не обеспечит достижение запланированных показателей и резуль-
татов. 

Можно выделить следующие угрозы, которые возникают от развития циф-
ровой экономики государства [4]: 

 цифровые технологии могут выступить своеобразным «троянским ко-
нем»; 

 увеличение угрозы материального ущерба от неправомерных действий  
в информационном поле; 

 отсутствие полноценного взаимодействия между уже созданными эле-
ментами инфраструктуры электронного правительства; 

 отсутствие необходимой законодательной базы и недостаточный уровень 
квалификации кадров. 

Однако, в независимости от степени влияния вышеперечисленных угроз, 
цифровая трансформация национальной экономики России способна положи-
тельным образом повлиять на обеспечение экономической безопасности, чему 
предшествуют следующие трансформационные процессы [1]: 

1) повышение эффективности системы государственного управления; 
2) стимулирование роста занятости и создания новых рабочих мест; 
3) создание промышленных кластеров, способствующих развитию субъек-

тов инновационного малого предпринимательства; 
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4) снижение уровня социального напряжения внутри общества благодаря 
внедрению инноваций и цифровых технологий в сфере общественных услуг, 
включая здравоохранение и образование. 

В рамках обеспечения экономической безопасности государства в условиях 
цифровой трансформации российской экономики перспективными выглядят 
следующие решения Правительства Российской Федерации [2]: 

 применение новейших цифровых технологий в системе государственного 
управления, как искусственный интеллект, машинное обучение и блокчейн; 

 максимальный переход системы предоставления государственных услуг 
на электронную модель; 

 финансовое стимулирование организаций в принятии участия реализации 
проектов государственно-частного партнерства, направленных на цифровиза-
цию экономики. 

Таким образом, на современном этапе развития одной из главных задач 
Правительства Российской Федерации является создание условий цифровой 
трансформации экономики, которая будет положительным образом воздейство-
вать на обеспечение национальной экономической безопасности и в целом 
национальной безопасности государства. Необходимо финансовое и админи-
стративное стимулирование, распространение и внедрение новейших техноло-
гий, позволяющих совершенствовать систему государственного управления, 
подготовка кадров в сфере цифровой экономики, совершенствование норма-
тивной правовой базы. Это позволит достичь результатов в виде максимального 
уровня цифровизации российской экономики, что позволит минимизировать 
негативное влияние основных угроз и рисков на обеспечение экономической 
безопасности России. 
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О ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В МВД РОССИИ 

В апреле 2022 г. главный ИТ-менеджер МВД России – начальник Департа-
мента информационных технологий, связи и защиты информации генерал-
майор внутренней службы Ю. В. Войнов в своей публикации на сайте МВД-
Медиа представил несколько цифр, отражающих состояние информационной 
сферы МВД России. На тот момент МВД России предоставляло 33 государ-
ственные услуги, почти половиной из них можно воспользоваться через единый 
портал госуслуг (далее – ЕПГУ) в сети Интернет, девять наиболее востребован-
ных услуг оказываются в многофункциональных центрах. В обеспечении 
функционирования данных сервисов задействовано более 35 тыс. сотрудников 
на 5,5 тыс. объектов. 

В 2021 г. МВД России протестировало новый интерфейс ЕПГУ, где запол-
нение заявлений осуществляется по инновационному алгоритму. Если раньше 
ввод электронной формы заявления практически совпадал с заполнением полей 
бумажного бланка, то новый формат больше похож на собеседование, когда за-
прос формируется автоматически по результатам интерактивного взаимодей-
ствия с пользователем в режиме последовательных вопросов-ответов, как, 
например, при получении справок о несудимости или проставлению апостиля 
на официальные документы, подлежащие вывозу за пределы Российской Феде-
рации (рис. 1). 

Данный подход уменьшил количество ошибок при вводе данных и значи-
тельно упростил процедуру подачи заявления через ЕПГУ с мобильных комму-
никаторов. 

Теперь граждане могут через ЕПГУ обжаловать штрафы за нарушения ПДД, 
выявленные в автоматическом режиме, оформить документы по вопросам ми-
грации, находящихся в компетенции МВД России, например, электронное при-
глашение на въезд иностранному гражданину на территорию Российской Феде-
рации.  

В августе прошлого года появилось приложение для смартфонов с элек-
тронной формой свидетельства о регистрации транспортного средства с QR-

                                                           
1 © Страхов А. А., 2023. 
2 © Ищенко А. Н., 2023. 
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кодом. По результатам апробации цифрового СТС планируется перевести  
в электронный формат также и водительские удостоверения. 

 
Рис. 1 

Совместно с Минцифры России запущена разработка сервисов заключения 
договоров купли-продажи транспортных средств с автоматическим направле-
нием электронных копий в органы внутренних дел. 

В 2021 г. ведомственные автоматизированные информационные системы 
(далее – АИС) обработали свыше 2 млрд запросов, большинство из которых по-
ступило через СМЭВ (единую систему межведомственного электронного взаи-
модействия). Анализ структуры поступающих запросов и порядка их обработки 
выявил необходимость модернизации информационной сферы МВД Росси  
и внедрения инновационных технологических решений. 

Цифровая трансформация (англ. digital transformation) – это совокупность 
действий, осуществляемых государственным органом, направленных на изме-
нение (трансформацию) государственного управления и деятельности государ-
ственного органа по предоставлению им государственных услуг и исполнению 
государственных функций за счет использования данных в электронном виде  
и внедрения информационных технологий в свою деятельность (из постановле-
ния Правительства Российской Федерации № 1646-2020). 

Стратегические цели цифровой трансформации в Российской Федерации, 
подтверждающие ее эффективность: 

 высокая оценка качества оказания государственных услуг гражданами 
(модель G2C, Government-to-Citizen), снижение издержек взаимодействия госу-
дарства и бизнеса (модель G2B, Government-to-Business); 

 уменьшение издержек государственного управления, отраслей экономики 
и социальной сферы; 

 минимизация доходов теневой экономики; 
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 технологическая независимость ИТ-инфраструктуры от иностранного 
оборудования и ПО; 

 обеспечение надежности функционирования государственных АИС, а так-
же безопасности информационных ресурсов и объектов ИТ-инфраструктуры; 

 снижение административной нагрузки на объекты контрольной (надзор-
ной) деятельности. 

Вектор трансформации государственных услуг определил Указ Президента 
Российской Федерации № 474-2020 г., в соответствии с которым МВД России 
внедряет реестровую модель учета предоставленных госуслуг, где результатив-
ность услуги определяется по записи в электронном реестре, а не по бумажно-
му документу. При этом взаимодействие с потребителем переходит на проак-
тивный (автоматически упреждающий, без заявления граждан) и бесшовный 
режимы (доступ через информационную инфраструктуру бизнеса). 

На основании Указа Президента Российской Федерации № 474-2020 г. и по-
становления Правительства Российской Федерации № 1646-2020 в 2022 г.  
МВД России была разработана ведомственная программа цифровой трансфор-
мации органов внутренних дел с объемом финансирования 61,2 млрд руб. 

Программа, рассчитанная на 2022–2024 гг., стала очередным этапом разви-
тия единого информационного пространства МВД России на принципах преем-
ственности и эффективности использования существующих технологических 
решений, действующих информационных ресурсов, ведомственной ИТ-инфра-
структуры. Ответственным руководителем за реализацию программы назначен 
заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полков-
ник полиции В. Д. Шулика. 

Для достижения целей цифровой трансформации, обозначенных в поста-
новлении Правительства Российской Федерации № 1646-2020, МВД России 
необходимо решить ряд задач (рис. 2). 

 
Рис. 2 
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Задачи в программе сгруппированы по направлениям: 
 государственные услуги; 
 контрольная / надзорная деятельность; 
 государственные функции; 
 развитие и обеспечение эксплуатации ИТ-инфраструктуры; 
 государственные данные. 
Рассмотрим подробнее структуру цифровой трансформации МВД России. 
Государственные услуги, подлежащие цифровой трансформации: 
 выдача / замена паспортов гражданам Российской Федерации, в том числе 

с электронным носителем персональных данных; 
 оформление и активация мобильных идентификаторов гражданина; 
 оформление и выдача загранпаспортов гражданам Российской Федерации, 

в том числе биометрических с электронным носителем персональных данных; 
 ведение регистрационного учета граждан Российской Федерации (по ме-

сту жительства / пребывания); 
 предоставление адресно-справочной информации по гражданам Россий-

ской Федерации; 
 ведение миграционного учета на территории Российской Федерации; 
 выдача иностранным гражданам (далее – ИГ) и лицам без гражданства 

(далее – ЛБГ) единого документа, удостоверяющего личность ИГ на террито-
рии Российской Федерации с электронным носителем персональных данных; 

 оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию 
ИГ и ЛБГ; 

 оформление, выдача, продление срока действия и восстановление виз 
иностранным гражданам и лицам без гражданства; 

 выдача ИГ и ЛБГ разрешения на временное проживание и вида на жи-
тельство в Российской Федерации; 

 решение о предоставлении права на долгосрочное пребывание или посто-
янное проживание ИГ в Российской Федерации; 

 оформление и выдача патентов для осуществления трудовой деятельно-
сти, разрешений на привлечение и использование иностранных работников,  
а также разрешений на работу ИГ и ЛБГ на территории Российской Федерации; 

 ведение реестра иностранных работников; 
 лицензирование деятельности по трудоустройству граждан Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации; 
 оформление, выдача и замена свидетельства участника госпрограммы  

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом; 

 предоставление или продление срока действия статуса вынужденного пе-
реселенца; 

 рассмотрение ходатайства о признании беженцем и заявлений о предо-
ставлении временного убежища на территории Российской Федерации, оформ-
ление и выдача проездного документа с электронным носителем персональных 
данных; 

 смена цели въезда на территорию Российской Федерации; 
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 регистрация транспортных средств (далее – ТС), выдача свидетельства  
о допуске ТС к перевозке опасных грузов; 

 проведение экзаменов на право управления ТС и выдача водительских 
удостоверений; 

 выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию ТС и свидетель-
ства о соответствии требованиям безопасности конструктивно измененного ТС; 

 выдача разрешений на право ввоза / вывоза наркотических средств (далее – 
НС), психотропных веществ (далее – ПВ) или их прекурсоров (далее – ПК); 

 выдача заключений о соответствии инженерно-технической охраны тре-
бованиям к защите объектов и помещений, в которых осуществляются деятель-
ность, связанная с оборотом НС, ПВ, ПК, а также культивированием наркосо-
держащих растений; 

 выдача заключений об отсутствии непогашенной или неснятой судимости 
за преступления, связанные с незаконным оборотом НС, ПВ, ПК, культивиро-
ванием наркосодержащих растений; 

 выдача справок о наличии / отсутствии административного наказания  
за потребление НС или ПВ без назначения врача; 

 выдача справок о наличии / отсутствии судимости или уголовного пре-
следования; 

 выдача справок о реабилитации по факту ограничений прав и свобод; 
 выдача архивных справок и копий документов, связанных с социальной 

защитой граждан; 
 проставление апостиля на документы; 
 добровольная государственная дактилоскопическая регистрация; 
 выдача заключения о возможности использования в качестве огнестрельно-

го или газового оружия пневматических винтовок, сигнальных пистолетов и т. п. 
Ниже на диаграмме показано распределение количества государственных 

услуг, подлежащих цифровой трансформации, среди подразделений МВД Рос-
сии (рис. 3). 

 
Рис. 3. Распределение цифровых госуслуг  

по подразделениям МВД России 
Основные показатели оценки уровня цифровой трансформации государ-

ственных услуг: 
 положительная оценка граждан качества оказания госуслуг; 
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 упрощение процедуры предоставления госуслуги через ЕПГУ, сокраще-
ние временных и материальных издержек заявителя и исполнителя; 

 экстерриториальность приема заявления; 
 автоматизация принятия решения по запросу; 
 проактивное взаимодействие АИС с потребителями госуслуг; 
 обеспечение юридической значимости выдаваемых электронных доку-

ментов и т. д. 
Сферы контрольной / надзорной деятельности МВД России, подлежащие 

цифровой трансформации: 
 оборот НС, ПВ и ПК; 
 миграция и законность пребывания / проживания ИГ в Российской Феде-

рации; 
 безопасность дорожного движения. 
Результаты цифровой трансформации контрольной/надзорной деятельности: 
 ведение электронных реестров на объекты проверки; 
 принятие управленческих решений с учетом данных автоматизированно-

го мониторинга, осуществляемого АИС; 
 осуществление дистанционных проверок, в том числе с использованием 

электронных чек-листов; 
 проведение контрольных / надзорных мероприятий с использованием 

технологии интернета вещей; 
 юридически значимый документооборот с контролируемыми лицами, 

включая уведомления в установленном порядке; 
 межведомственное электронное взаимодействие при осуществлении сов-

местных контрольных / надзорных мероприятий и т. д. 
Государственные функции МВД России, подлежащие цифровой трансфор-

мации: 
1) по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел: 
 предоставление сведений о ТС через ЕПГУ; 
 обжалование штрафов за нарушение ПДД, выписанных на основании 

данных фотовидеофиксации; 
 обеспечение возможности купли-продажи транспортного средства через 

ЕПГУ; 
 предоставление сведений об отсутствии судимости или уголовного пре-

следования; 
 обеспечение возможности предъявления водительских удостоверений  

и свидетельств о регистрации транспортных средств с использованием мобиль-
ных устройств и т. д.; 

2) по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере миграции: 

 предоставление сведений о паспортах граждан Российской Федерации  
и других удостоверениях личности; 

 предоставление сведений о регистрации граждан по месту жительства / 
пребывания; 
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 предоставление сведений о месте жительства / пребывания ИГ и ЛБГ; 
 аннулирование единой электронной визы с последующей отправкой в ве-

домства; 
 ведение реестра недобросовестных работодателей и т. д. 
Направления развития и обеспечения эксплуатации информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, подлежащие цифровой трансформа-
ции, и их показатели к концу 2024 г.: 

 повышение уровня надежности и безопасности АИС, технологическая не-
зависимость ИТ-инфраструктуры от оборудования и программного обеспече-
ния, производимого иностранными государствами; 

 в ведомственных АИС и на автоматизированных рабочих местах (АРМ) 
используются только российское оборудование и ПО (100 %); 

 полностью оснащен и готов к эксплуатации центр обработки данных 
(ЦОД) МВД России; 

 все сотрудники МВД России подключены к системе электронного доку-
ментооборота (СЭД); 

 доля государственных информационных ресурсов, доступных посред-
ством СМЭВ в режиме онлайн через витрины данных – 100 %; 

 внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ), включая компь-
ютерное зрение, обработку естественного языка, распознавание и синтез речи, 
интеллектуальную поддержку принятия решений и перспективные методы ис-
кусственного интеллекта, и создание дата-сетов и т. д. 

В рамках данного направления запланированы ОКР по темам: 
 «Создание информационной системы выявления признаков серийности / 

сходства определенных категорий преступлений»; 
 «Создание информационной системы определения индивидуальных фе-

нотипических признаков человека на основе анализа биологического материа-
ла, изъятого с мест совершения преступлений». 

Обеспечение функционирования информационных и телекоммуникацион-
ных систем и их компонентов: 

 все АИС имеют аттестат соответствия государственным требованиям ин-
формационной безопасности; 

 доступность АИС обеспечена в соответствии с установленными классами 
защищенности на уровне 97 %; 

 доступность объектов ведомственного сегмента государственной системы 
миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления  
и контроля обращения документов, удостоверяющих личность (далее – система 
«Мир») и каналов связи заинтересованных федеральных органов исполнитель-
ной власти – участников системы «Мир» обеспечена на уровне 98 %; 

 доступность информационных ресурсов и сервисов ИСОД МВД России 
через коммутационные узлы ИМТС обеспечена на уровне 98 %; 

 доступность ЦОД МВД России обеспечена на уровне 99,9 % (приоста-
новка доступа суммарно не более 2-х ч в год); 

 предусмотрена возможность подключения АИС к СМЭВ; 
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 предусмотрена возможность подключения АИС к ФГИС «Единый портал 
государственных услуг» (ЕПГУ) и Национальной системе управления данными 
(ЕИП НСУД); 

 предусмотрена возможность подключения АИС к удостоверяющему цен-
тру МВД России и удостоверяющим центру Федеральной налоговой службы; 

 обеспечены условия проверки электронной подписи в ведомственном 
сегменте ГС МИР; 

 предусмотрена возможность подключения АИС к ГИС о государствен-
ных и муниципальных платежах (ГИС ГМП); 

 предусмотрена возможность подключения АИС к Национальному коор-
динационному центру по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) системы Гос-
СОПКА. 

Цифровая трансформация обработки государственных данных МВД России 
предусматривает достижение к 2024 г. следующих показателей: 

 доля АИС, подключенных к ЕИП НСУД и обеспечивающих ведение ин-
формационных ресурсов МВД России, – 25 %; 

 количество видов сведений, предоставляемых в соответствии с законода-
тельством органам государственной власти в режиме онлайн – 34 %; 

 количество ведомственных витрин, структурированных данных – 4 % (ми-
грация, административное / уголовное преследование, пенсионное обеспечение 
МВД России); 

 количество наборов данных, предоставляемых в целях системного анализа 
и информационной поддержки принятия управленческих решений – 12 % и т. д. 

В заключении следует отметить, что цифровая трансформация – это неиз-
бежный процесс, требующий квалифицированных кадров, подготовка которых 
в новых условиях должна ориентироваться на достижение цифровой компе-
тентности и готовности: 

 самостоятельно работать с аппаратным и программным обеспечением 
АРМ специалиста по профилю профессиональной деятельности; 

 самостоятельно оценивать функциональность и работоспособность ком-
понентов АРМ, включая средства обеспечения кибербезопасности; 

 работать с ведомственным информационно-справочным порталом и сер-
висами обеспечения повседневной деятельности ИСОД МВД России; 

 работать с профильными сервисами обеспечения оперативно-служебной 
деятельности ИСОД МВД России, АИС и банками данных; 

 вести информационный поиск в сети Интернет; 
 взаимодействовать с ведомственными системами искусственного интел-

лекта; 
 соблюдать ведомственные требования информационной безопасности 

при работе с государственной тайной, персональными данными и иной служеб-
ной информацией; 

 соблюдать общие правила цифровой гигиены при использовании соци-
альных сетей, мессенджеров, видеоконференций, вебинаров и других коммуни-
кационных технологий. 
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Масштабность и кратчайшие сроки цифровой трансформации МВД России 
потребуют значительных усилий научно-педагогического состава образова-
тельных организаций МВД России по модернизации содержания практико-
ориентированного обучения и приведению в соответствие материально-техни-
ческой базы. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ:  
ОПЫТ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Санкционные меры западных экономик предопределили необходимость вы-
работки новых подходов к принятию политических решений, способных 
предотвратить экономический спад и обеспечить экономическое развитие. 

В этой связи невозможно игнорировать исторический опыт развития про-
мышленности СССР, проходивший в условиях изоляции со стороны зарубеж-
ных государств. В годы первых пятилеток происходила наработка наиболее 
приемлемых для России управленческих практик. Внимательное их рассмотре-
ние может скорректировать взгляды в отношении путей развития в условиях 
кризиса, особенно в отношении обеспечения технологической независимости. 

Реализация промышленной и научно-технической политики невозможна без 
учета влияния внешнеполитических процессов, что на сегодняшний день зна-
чительно повышает значимость мер антикризисного характера.  

Внешние вызовы и военные угрозы формировали характер модернизации 
промышленности. СССР стал единственным государством в мире, которому 
удалось достичь полной экономической самостоятельности. Это стало возмож-
ным благодаря сложившейся системе управления в народном хозяйстве, плани-
рованию и координации научно-технических работ. 

Основой развития страны служила долгосрочная и целенаправленная дея-
тельности государственных органов, административно-командные методы 
управления, приоритетный характер финансирования науки, формировались 
инженерно-технические и научные кадры. Организационные и материальные 
возможности концентрировались на приоритетных направлениях, обеспечивая 
технико-экономическую независимость СССР. Это требовало не только высо-
кого качества управления, но и консолидации всех слоев общества. 

Стратегия поступательного развития государства основывалась на взаимо-
выгодных торговых отношениях с зарубежными странами, а импортозамеще-
ние рассматривалось с позиций обеспечения технологического суверенитета, 
преодоления технологического отставания («рычаг ускорения темпов инду-
стриализации»). 

В СССР в основе принимаемых решений закладывались фундаментальные 
приоритеты подъема экономики, что нашло отражение во внешней торговле. 
Поставки по импорту были направлены на решение конкретных задач, закупки 
учитывали потенциальные возможности развития предприятий и возможность 
адаптации импортируемых технологий к существующим реалиям. Это позво-
лило в рамках реализуемой технической политики решать проблему «узких 
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мест» на производствах, проводить ускоренную модернизацию, т. е. сделать 
акцент на обновлении производственно-технологической базы. 

Внедрение импортируемых технологий и оборудования в свою очередь 
обеспечило рост профессионализма отечественных инженерно-технических 
кадров, возникновение и распространение новых систем управления производ-
ственно-технологическими процессами, повышался технический уровень и каче-
ство производимых изделий, формировался научно-технический задел на пер-
спективу. 

Характер советской экономики заставляет говорить о планово-производствен-
ном аспекте импортозамещения, которое оказало сильное влияние на темпы 
развития научно-технического прогресса, структуру производства, промыш-
ленную политику в целом.  

Сегодня на импортозамещение должны быть возложены задачи преодоле-
ния технологического отставания, оцениваемое с учетом потенциальных вызо-
вов и угроз. Это требует координации с развитием механизмов поддержки вы-
сокотехнологичной продукции собственного производства. 

«Планирование хозяйственной деятельности в условиях экономической изо-
ляции, управление ей и воздействие на внешнюю среду возможно только на ос-
нове количественного анализа достоверных показателей, современной методо-
логической базой для которых выступает система национальных счетов» [1]. 

Исторический анализ советского опыта индустриализации показывает, что 
современные решения в области импортозамещения должны опираться на меж-
отраслевую сбалансированность, учитывать степень развития производитель-
ных сил, внутреннего рынка, опираться на понимание перспектив развития 
экономики. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРБАЛЬНЫХ И НЕВЕРБАЛЬНЫХ ИНДИКАТОРОВ 

ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  
В ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выполнение профессиональных обязанностей сотрудников полиции, в пер-
вую очередь, связано с общением и обеспечивается коммуникативными метода-
ми, приемами и средствами [1]. В связи с этим можно сказать, что сотрудники – 
типичный пример профессии коммуникативного типа. Представители профес-
сий типа «человек-человек» в силу своих должностных инструкций постоянно 
находятся в процессе взаимодействия с гражданами. Контингент граждан раз-
нообразен, и, в некоторых случаях, включает в себя людей, склонных к кон-
фликтной форме общения, выражению своих эмоций в недопустимых формах  
и пр. [2]. Общение с такими людьми требует от специалиста не только развитой 
коммуникативной компетентности и самообладания, но и умелого использова-
ния вербальных и невербальных сигналов. 

Возникает необходимость изучения уровня коммуникативной компетентно-
сти сотрудников полиции, вербальных и невербальных индикаторов поведения 
в конфликтных ситуациях в зависимости от предпочитаемой ими стратегии по-
ведения [3]. 

Для проведения эмпирического исследования и проверки предположения  
о том, что высокая степень развития коммуникабельности сотрудников поли-
ции обусловливает выбор определенных стратегий поведения в конфликте, бы-
ли использованы следующие методы и методики эмпирического исследования: 

1. Наблюдение по заранее разработанной программе (метод целенаправлен-
ного, планомерного восприятия исследуемого объекта по заранее предложен-
ным категориям с регистрацией результатов наблюдения). 

2. Методика Томаса-Килманна «Выбор стратегий поведения в конфликтной 
ситуации» или Тест описания поведения Томаса (Thomas–Kilmann Conflict 
Mode Instrument, TKI) разработан К. Томасом и Р. Килманном (Kenneth  
W. Thomas, Ralph H. Kilmann) в 1974 г. Русскоязычная адаптация сделана  
Н. В. Гришиной. Цель опросника – изучение личностной предрасположенности 
к конфликтному поведению и выявление определенных стилей разрешения 
конфликтной ситуации. 

3. Методика оценки уровня общительности В. Ф. Ряховского, которая поз-
воляет определить степень общительности, коммуникабельности человека, же-
лания идти на контакт. 

                                                           
1 © Усачева И. В., 2023. 
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Проблема исследования определяется тем, что востребованность в знаниях 
об общительности сотрудников полиции, их умении оптимально выбирать 
стратегии поведения в конфликте связана с необходимостью обучения сотруд-
ников эффективному межличностному взаимодействию. 

Исследование проводилось по следующим этапам: 
На первом этапе проводился теоретический анализ научных подходов  

в психологии к поведению, вербальным и невербальным индикаторам поведе-
ния, конфликту и его специфическим особенностям в деятельности сотрудни-
ков полиции.  

На следующем этапе исследования были обоснована методология и выбор 
методов и диагностических методик исследования. 

На третьем этапе было проведено эмпирическое исследование, в котором 
приняли участие сотрудники МВД России. 

На завершающем этапе исследования, с помощью методов математической 
статистики, был проведен анализ и интерпретация полученных результатов,  
а также подготовлены практические рекомендации. 

Исследование проводилась в январе – марте 2022 г. в подразделениях  
МВД России, включая наблюдение за сотрудниками, осуществляющими охрану 
общественного порядка. 

Экспериментальная выборка составила 30 человек в возрасте от 18 до 50 лет. 
Средний стаж – пять лет, пол – мужской и женский. 

Таким образом, для эмпирического исследования нами подобраны следую-
щие методики: методика Томаса-Килманна «Выбор стратегий поведения в кон-
фликтной ситуации», методика оценки уровня общительности В. Ф. Ряховского. 

Проанализируем результаты проведенного эмпирического исследования 
влияния индивидуально-психологических особенностей на выбор стратегии по-
ведения в конфликтной ситуации при помощи методов и методик.  

Проведя качественный анализ результатов, полученных в группе по методи-
ке Томаса-Килманна «Выбор стратегий поведения в конфликтной ситуации», 
можно утверждать, что большинство сотрудников в конфликте склонны прибе-
гать к 1–2 стратегиям для разрешения конфликта, усвоенным в процессе социа-
лизации и профессиональной деятельности. 

Прежде чем перейти к выявлению значимости корреляционных связей, 
необходимо определить критическое значение коэффициента корреляции  
r-Спирмена для выборки в 30 чел. При p ≤ 0,1 значимым является коэффициент 
корреляции, равный или свыше 0,306 (r ≥ 0,306). 

Результаты корреляционного анализа результатов тестирования сотрудни-
ков МВД России по методике Томаса-Килманна «Выбор стратегий поведения  
в конфликтной ситуации» и методике оценки уровня общительности В. Ф. Ря-
ховского приведены в табл. 1. 

Обращаясь к средним показателям группы, отмечается: прямая статистиче-
ски значимая связь между коммуникабельностью и стратегией поведения  
в конфликтной ситуации «сотрудничество» (r = 0,349) и стратегией поведения  
в конфликтной ситуации «компромисс» (r = 0343); значимая обратная корреля-



188 

ция со стратегией поведения в конфликтной ситуации «приспособление»  
(r = –0,319). 

Можно говорить о том, что общительные сотрудники склонны чаще всего  
в конфликте прибегать к активным стратегиям и, наоборот, стараются избегать 
пассивные стратегии поведения (приспособление). Стоит отметить, что они ис-
пользуют позитивные активные стратегии (компромисс и сотрудничество)  
и совсем не применяют негативные стратегии (соперничество). 

Таблица 1 
Взаимосвязь результатов исследования по методике Томаса-Килманна  

и методике В. Ф. Ряховского (по критерию Спирмена) 
Коммуникабельность 
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Коммуникабельность –0,199 0,349 0,343 0,303 –0,319 

Значимая корреляционная связь коммуникабельности с остальными страте-
гиями поведения не выявлена.  

Общие результаты корреляционной связи между коммуникабельностью  
и стратегиями поведения в конфликте сотрудников МВД России представлены 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Общие результаты корреляционной связи типа темперамента  

и типа стратегии поведения сотрудников в конфликте 
Результаты наблюдения за сотрудниками в ситуациях конфликта показыва-

ют, что большинство сотрудников, несмотря на то, что выбирают конструктив-
ные стратегии поведения в конфликте и имеют высокий уровень коммуника-
бельности, сокращают дистанцию и неосознанно нарушают границы зон обще-
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ния (77 %), располагаются друг против друга (69 %), часто смотрят в глаза оп-
поненту (44 %), разговаривают на повышенных тонах и ускоряют темп речи, 
стараясь донести до оппонента как можно больше информации (72 %), допус-
кают речевые ошибки (31 %), активно жестикулируют (48 %). Стоит отметить, 
что часто в ситуации конфликта большинство сотрудников не демонстрируют 
те эмоции, которые испытывают, надевая на себя «защитную маску» (81 %). 

Использование критерия Спирмена позволило сравнить полученные резуль-
таты выборки по двум методикам, провести корреляционный анализ их показа-
телей. Выявленные значимые корреляционные связи между коммуникабельно-
стью сотрудников и применяемыми стратегиями поведения в конфликте свиде-
тельствуют о том, что выдвинутое нами предположение подтвердилось. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. В конфликтных взаимоотношениях общительные сотрудники МВД Рос-
сии чаще всего прибегают к активным позитивным стратегиям (компромисс  
и сотрудничество) и, наоборот, стараются избегать пассивных (соперничество). 

2. Сотрудники-респонденты ограничиваются формальным подходом в кон-
фликтной ситуации, они не демонстрируют те эмоции, которые испытывают. 
Наблюдается рассогласование вербальных и невербальных индикаторов пове-
дения, что может сказываться на эффективности как разрешения конфликта, 
так и профессиональной деятельности. 

3. Большинство сотрудников-респондентов ограничиваются в своем пове-
дении 1–2 стратегиями поведения в конфликте, чаще всего используя страте-
гию соперничества или избегания. 

Такое поведение сотрудников полиции в конфликтах должно стать основой 
для разработки практических рекомендаций, направленных на развитие у со-
трудников коммуникабельности, умения управлять вербальными и невербаль-
ными проявлениями и навыков многовариантного разрешения конфликтов, при 
этом подчеркнем значимую роль психолога в этой работе [4]. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ХОДЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Феде-
рации на период до 2030 г. декларирует борьбу с наркопреступностью как одну 
из приоритетных задач правоохранительной деятельности. С 2010 г. наблюда-
ется рост более чем в 2,5 раза числа лиц с зависимостью от новых потенциально 
опасных психоактивных веществ и с полинаркоманией (в 2010 г. – 26,4 тыс. чел., 
в 2019 г. – 66,7 тыс. чел.) и более чем в три раза – с зависимостью от лекар-
ственных препаратов с психоактивным действием (в 2010 г. – 7,8 тыс. чел.,  
в 2019 г. – 26,4 тыс. чел.) [1]. 

В Российской Федерации в наркологических диспансерах состоят на учете 
около 600 тыс. чел. Вместе с тем, согласно экспертным оценкам, в стране  
7,3 млн чел. потребляют наркотики в немедицинских целях. Так, по данным 
Росстата, уровень смертности в возрастной категории от 15 до 34 лет в России 
составляет более 200 чел. на 100 тыс. населения, что существенно выше, чем,  
к примеру, в среднем по Европе (45 умерших на 100 тыс. населения). Данная 
ситуация обусловлена тем, что порядка 2/3 от общего количества ежегодно 
умирающих в России молодых людей умирают от различных не свойственных 
молодежи соматических заболеваний, первопричиной которых является неме-
дицинское потребление наркотиков [2]. 

Говоря о криминалистическом обеспечении экономической безопасности  
в ходе организации контроля за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незакон-
ному обороту необходимо определиться с понятием криминалистическое обес-
печение. Прежде всего рассматривая вопросы криминалистического обеспече-
ния важно отметить, что представители позиции А. Ф. Волынского обращают 
особое внимание на взаимосвязь криминалистического обеспечения с органи-
зацией раскрытия и расследования преступлений. Рассматривается данная дея-
тельность через выделение ряда социальных функций: познавательных, созида-
тельных, образовательных и практикодеятельностных. Ученый отмечает: 
«Наличие социальных функций криминалистики (иногда их называют служеб-
ными) и необходимость их реализации, как одного из важнейших условий 
дальнейшего развития самой криминалистики и совершенствования кримина-
листической практики, никем не отрицается, однако изучению их сущности, 
системы и механизма действия пока не уделяется должного внимания. Вместе  
                                                           

1 © Хамидуллин Р. С., 2023. 
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с тем между достижениями криминалистики, ее потенциальными возможно-
стями и результатами их внедрения в практику раскрытия и расследования пре-
ступлений образовался “разрыв”, который все больше увеличивается по мере 
ускоряющего развития научно-технического прогресса и трансформации его 
достижений в систему криминалистических знаний» [3]. 

Таким образом, криминалистическое обеспечение экономической безопас-
ности в ходе организации контроля за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия  
их незаконному обороту выражено в постоянной готовности использования 
криминалистических знаний в выявлении, раскрытии, расследовании, профи-
лактике преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Говоря о пре-
ступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ, то это готовность оперативных сотрудников, следователей, спе-
циалистов-криминалистов предупреждать, выявлять, раскрывать и расследо-
вать деятельность по незаконному изготовлению, хранению, сбыту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, что в большинстве случаев имеет орга-
низованной вид преступности и наносит существенный вред экономике России. 

Особенностью современной преступной деятельности по сбыту наркотиков 
является бесконтактный способ распространения, который основан на обезли-
ченном способе передачи наркотических средств путем формирования тайника 
(«закладки») и передаче информации об их местонахождении с использованием 
современных информационно-телекоммуникационных технологии и сети Ин-
тернет. 

Интернет рассматривается не только как огромная рекламная и пропаган-
дистская площадка, но и как средство коммуникации, вербовки продавцов  
и курьеров, место и способ сбыта наркотиков. Аналогичные проблемы отмеча-
ются и в докладах Международного комитета по контролю над наркотиками 
ООН [4]. 

Рассматривая оперативно-разыскную характеристику сбыта наркотических 
средств тайниково-закладочным способом, необходимо понимать, что в данном 
случае имеются свои особенности в части квалификации деяний и доказывания 
причастности лиц – участников незаконного сбыта наркотических средств. 

В настоящее время позиция большинства региональных надзорных органов 
учитывает, что дополнительно задокументированные факты сбыта наркотиче-
ских средств являются частью длящегося преступления, а не самостоятельными 
преступлениями, мотивируя данные решения наличием единого умысла. Однако 
согласно определению Верховного Суда Российской Федерации № 5-УД16-61 
действия виновного, имеющего умысел на сбыт наркотических средств не-
скольким лицам при отсутствии договоренности с ними о реализации всего 
объема этих средств, следует квалифицировать как самостоятельные преступ-
ления [5]. 

Сеть Интернет стала общедоступной, ее использование в целях незаконного 
сбыта наркотиков облегчает поиск потенциальных потребителей, а также воз-
можных распространителей наркотических средств. Кроме того, с помощью нее 
достигается высокая латентность незаконного сбыта наркотиков, в которой за-
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интересованы как сбытчики, так и потребители. В частности, возможно созда-
ние огромного числа сайтов, посредством которых осуществляются реклама  
и распространение наркотических средств. К основным условиям расширения 
незаконного сбыта наркотиков указанным способом можно отнести общедо-
ступность, анонимность, слабый контроль со стороны правоохранительных ор-
ганов, возможность быстрого заработка. 

В настоящее время с целью сокрытия личности участников преступных 
групп, а также для исключения прослушивания телефонных переговоров пра-
воохранительными органами, члены преступной группы все чаще применяют 
программы Telegram, Brosix, Pidgin, Xabber, Vipole, IM+, Psi. Более того, часть 
рынка сбыта теперь происходит через приложение Telegram во многом из-за 
технических возможностей персонализации. Некоторые виды чатов (секретный 
чат) позволяют вести переписку без привязки к кабинету пользователя исклю-
чая ее фиксацию, организовывать групповую переписку с невозможностью до-
пуска сторонних лиц. Также в инструментарии приложения имеется функция 
формирования автоматических программ для выполнения определенного алго-
ритма действий в сети Бот. Живое общение в данных чатах отсутствует, его ад-
министрирование не требует нахождения в сети при его работе. Сделка в Бот 
проходит по единому алгоритму действий, где пользователь выбирает интере-
сующий его товар и город, где желает приобрести наркотики.  

Чат предлагает район нахождения наркотического средства. Далее указыва-
ются несколько вариантов товара и соответствующие расценки, после его вы-
бора покупатель автоматически получает реквизиты для оплаты, которую необ-
ходимо произвести в течение часа. При этом могут использоваться различные 
виды платежных систем, в большинстве своем это номер банковской карты или 
абонентский номер. После перечисления денежных средств покупатель получа-
ет сообщение с адресом (координатами) места закладки [6], либо ему направля-
ется ссылка на фотоизображение местонахождения закладки, которое снабжено 
координатами и описанием тайника.  

Не трудно догадаться, что реализуемые наркотические средства на момент 
покупки уже находятся в тайнике (закладке) на определенной территории. Фо-
тографии с пометками уже загружены закладчиком в программу Бота или  
в файл-обменник, ссылка на который загружена в программу. Следовательно, 
объективная сторона сбыта наркотических средств уже выполнена. 

В крупных магазинах используемые банковские карты и абонентские номе-
ра постоянно заменяются, оформляются на подставных лиц с использованием 
коррупционных связей в банковских сферах и операторов сотовой связи. Кроме 
того, инструментом нарокосделок становятся различные электронные платеж-
ные системы и сервисы (QIWI-банк, Яндекс.Деньги, WebMoney, E-port). Ука-
занные в объявлениях электронные кошельки и почтовые адреса, номера теле-
фонов оформляются на вымышленных лиц или по поддельным документам. 
Используемые номера абонентов сотовой сети, как правило, являются вирту-
альными и не имеют привязки к физическому лицу. 
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Анализ оперативно-разыскной и следственно-судебной практики показал, что 
структура организованных преступных групп в регионах зачастую сводится  
к минимуму и включает три роли, например, организатор – оператор – закладчик. 

Как свидетельствует практика, процесс функционирования звеньев рассмат-
риваемой региональной организованной преступной группы (далее – ОПГ) вы-
глядит следующим образом: «организаторы» приобретают оптовые партии 
наркотического вещества, расфасовывают на более мелкие части. После чего 
изготавливают тайники с небольшой партией наркотиков, на 3–5 дней; описа-
ния мест тайников передают операторам. Исходя из оперативной ситуации, ор-
ганизатор осуществляет следующие функции: 

 налаживание и обеспечение постоянного канала поставки наркотических 
средств и психотропных веществ; 

 определение количества и стоимости сбываемого наркотика;  
 приобретение банковских карт, сим-карт, QIWI-кошельков и доведение 

данных электронных QIWI-кошельков до «операторов»;  
 хранение банковских карт, на которые будут перечислены денежные 

средства за проданные наркотические средства;  
 дача указания оператору по перечислению денежных средств либо само-

стоятельное перечисление денежных средств за выполненную работу закладчи-
кам;  

 контроль сбора денежных средств, полученных организованной группой 
от продаж наркотических средств и психотропных веществ; 

 вовлечение посредством сети Интернет новых участников преступной де-
ятельности;  

 разработка непосредственных мер безопасности и конспирации при со-
вершении наркопреступлений и проведение инструктажей по соблюдению та-
ких мер с участниками группы, а также информирование об оптимальных спо-
собах, времени и месте совершения преступлений; 

 общее руководство действиями участников организованной группы, в том 
числе получение от них отчетов о проделанной работе;  

 распределение полученных от оборота денежных средств. При этом часть 
денежных средств направляется на приобретение новых партий наркотических 
средств и психотропных веществ, часть распределяется между участниками ор-
ганизованной группы в качестве заработной платы, часть тратится на поддер-
жание ее активности и жизнедеятельности (приобретение сотовых телефонов, 
сим-карт, QIWI-кошельков, банковских карт, оплата услуг сотовой связи, опла-
та транспортных издержек, упаковочного материала для наркотиков, доступа  
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, аренда квартир и т. п.). 

Исходя из мирового опыта и в связи с несовершенством законодательства, 
само по себе прекращение деятельности интернет-ресурсов не приводит к со-
кращению объема наркоторговли, поэтому основные усилия сотрудников 
наркоконтроля ОВД направлены на пресечение каналов поставок наркотиков, 
ликвидацию организованных групп и преступных сообществ, занимающихся  
их изготовлением и сбытом [7]. 
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В октябре 2021 г. пресечена деятельности крупной теневой площадки Hydra, 
специализирующейся на незаконной продаже запрещенных предметов и ве-
ществ, оружия, предоставлении услуг (заказные убийства, изготовление под-
дельных документов). Данный ресурс обладал обширным набором сервисов  
для своего функционирования и находился в теневом сегменте сети Интернет, 
однако и для такого ресурса нашлись способы устранения. 

В настоящее время в связи с прекращением деятельности интернет-пло-
щадки Hydra организаторами сбыта наркотиков формируются новые каналы 
доведения до потребителей информации об интернет-ресурсах, посредством 
которых возможно приобретение наркотических средств, а также активизиру-
ются уже существующие источники. 

Анонимное общение о приобретении наркотиков со ссылками на интернет-
ресурсы осуществляется посредством интернет-форумов, таких как RuTor  
и LegalRC. 

Интернет-магазины с предложениями о приобретении наркотиков на терри-
тории Российской Федерации размещаются на площадках (маркетплейсах): 
Matanga, 03Shop (Озон), Mega (работает с 2020 г. – размещено 5054 магазина), 
Meduza, Blacksprout, OmgOmg (работает с 2020 г. – размещено 2700 магазинов, 
до 5 апреля 2022 г. было 2 магазина), Sprut, Shkaf (только марихуана), Solaris 
(размещено 79 магазинов), Nova (размещено 364 магазина). Рекламные предло-
жения также размещаются в многочисленных Телеграмм-ботах (каналах), а так-
же создаются интернет-магазины автоматических продаж в доменной сети .biz. 

В 2022 г. участники наркобизнеса не прекращают использование для совер-
шения наркопреступлений возможностей сети Интернет, электронных платеж-
ных систем и сервисов, поэтому сотрудниками МВД России на региональном 
уровне осуществляется комплекс мероприятий, направленный на выявление  
и пресечение деятельности организованных групп и преступных сообществ, за-
нимающихся распространением наркотических средств и психотропных и силь-
нодействующих веществ с использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий. 

Таким образом, криминалистическое обеспечение экономической безопас-
ности в ходе организации контроля за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия  
их незаконному обороту выражено в постоянной готовности оперативных со-
трудников, следователей, специалистов-криминалистов и иных субъектов 
наркоконтроля использовать криминалистические знания в выявлении, раскры-
тии, расследовании, профилактике преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков. 
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Актуальность данной темы обусловлена современным положением пред-
приятия в сфере экономики. В настоящее время трудно преувеличить значение 
бухгалтерского учета, так как эффективность экономического и хозяйственного 
функционирования во многом зависит именно от его правильной организации. 
От бухгалтерского учета также зависит внутренняя и внешняя безопасность са-
мого предприятия. Разобравшись в чем же заключается его роль в системе эко-
номической безопасности можно улучшить показатели безопасности, своевре-
менно выявить угрозы и устранить их. Целью данной статьи является выявление 
роли бухгалтерского учета, составление предложений о том, как учет может по-
высить состояние экономической безопасности современного предприятия. 

Выделив основные проблемы ведения бухгалтерского учета, можно выдви-
нуть предложения по их ликвидации, чтобы усовершенствовать деятельность 
предприятия. Экономическая безопасность зависит от экономических рисков, 
связанных с учетом хозяйствующей деятельности предприятия. 

Необходимо всегда помнить, что экономические отношения являются нача-
лом для успешного становления и развития страны, ведь с помощью нее обще-
ство удовлетворяет свои постоянно растущие социальные потребности. Поэто-
му экономическая безопасность является одним из ключевых условий успеш-
ного развития страны.  

Безопасность – одно из самых широких и многозадачных понятий, его по-
нимание зависит от того, в какой сфере общественной жизни оно применяется. 
Экономическая безопасность относится к экономической сфере, но необходима 
дальнейшая конкретизация в зависимости от категории и уровня объекта рас-
смотрения, будь это регион или область, или просто предприятие.  

Рассмотрим понятие «экономическая безопасность» в самом обширном ее 
смысле – это минимизация вероятности ущерба, урона, который может быть 
нанесен субъектами экономических отношений. Так как экономика – основа 
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государственного развития, то экономическая безопасность – основа нацио-
нальной безопасности.  

Экономическая безопасность – состояние защищенности национальной эко-
номики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются эконо-
мический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, усло-
вия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Фе-
дерации 5. 

На наш взгляд, экономическая безопасность – это политика, которую прово-
дит государство, ведь состояние и уровень экономической безопасности зави-
сит от качества принятых управленческих решений на всех уравнениях реали-
зации данной темы.  

Перейдем к рассмотрению экономической безопасности самой маленькой 
единицы экономики – предприятия. Для получения прибыли (как основной за-
дачи функционирующего предприятия) обеспечение экономической безопасно-
сти должно держаться на высоком уровне. 

Состояние экономической безопасности предприятия зависит от многих 
факторов, например, от построения грамотной и эффективной работы руковод-
ства конкретной организации, которое должно быть способно реализовывать 
политику по уклонению от возможных внешних и внутренних угроз и ликвида-
ции вредоносных последствий, неизбежно возникающих в процессе предпри-
нимательской деятельности. 

Существуют различные виды угроз экономической безопасности, подрыва-
ющие деятельность предприятия. Основной классификацией является деление 
на внешние и внутренние (рис. 1). 

 
Рис. 1. Экономические угрозы предприятия 

Рассмотрим внешние угрозы. Данный вид связан с взаимодействием с внеш-
ними участниками, предприятию следует избегать контакта с нежелательными 
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и сомнительными партнерами, которые могут преследовать корыстные цели по 
подрыву экономической безопасности предприятия.  

Рассматривая внутренние угрозы, можно заметить, что они связаны с хозяй-
ственным учетом предприятия, в основе которого лежит бухгалтерский учет. 
Что же такое бухгалтерский учет и как он способствует обеспечению экономи-
ческой безопасности организации? Бухгалтерский учет – сбор, регистрация  
и обобщение информации о деятельности хозяйствующих субъектов. Он предо-
ставляет возможность формирования объективной информации о хозяйствую-
щем субъекте и обеспечивает пользователей информацией о реальной картине 
финансово-экономической деятельности экономических субъектов. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» регламентирует хозяйствен-
ную деятельность предприятия, позволяя регулировать следующие аспекты 
(рис. 2): 

 
Рис. 2. Регламентация хозяйственной деятельности предприятия 

Бухгалтерский учет позволяет систематизировать всю информацию о про-
веденных фактах хозяйственной деятельности за определенный период време-
ни. Он является одним из решающих факторов для определения уровня внут-
ренней экономической безопасности на предприятии. Для принятия тактически 
верного решения директор предприятия и руководители всех отделов должны 
опираться на достоверные данные, предоставляемые бухгалтерской службой. 

В системе ведения бухгалтерского учета выделяются несколько источников 
угроз, исходящих от недобросовестного его ведения, вот некоторые из них: 

1) не соблюдение порядка ведения бухгалтерского учета внутри организа-
ции, т. е. правил, обозначенных в Учетной политике конкретного предприятия; 

2) не качественное функционирование самой учетной системы (не своевре-
менный сбор первичных учетных данных, ошибки при их заполнении, не пол-
ное либо не своевременное формирование регистров и пр.); 

3) нарушение требований законодательства Российской Федерации, поло-
жений Министерства финансов Российской Федерации, приказов и распоряже-
ний Президента Российской Федерации; 



199 

4) не грамотная организация рабочего процесса, недостаточная квалифика-
ция работников, которая может привести к возникновению ошибок, неточно-
стей в введении бухгалтерской документации 2 на разных ее уровнях доку-
ментооборота. 

Для обеспечения наиболее эффективной работы предприятия с минимиза-
цией всех угроз, следует соблюдать все стадии ведения бухгалтерского учета  
на предприятии. Некоторые из задач в сфере экономической безопасности 
можно решить с помощью бухгалтерского учета: 

 не допущение сомнительных сделок с активами, если они создают угрозы 
правам собственности; 

 обеспечение стабильного экономического развития предприятия, получе-
ния самых высших финансовых результатов при оптимальном использовании 
различного рода ресурсов; 

 выстраивание адекватной системы не только бухгалтерского, но и нало-
гового, управленческого и оперативного учетов; 

 предотвращение или (по возможности) минимизация случаев различных 
финансовых нарушений, связанных с контрагентами. 

Таким образом, правильно налаженная система бухгалтерского учета в ор-
ганизации может помочь обеспечить экономическую безопасность на предпри-
ятии, при этом снизить угрозы как внутри самого предприятия, так и при отно-
шениях с контрагентами, а также сохранить коммерческую тайну. 
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РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Растущие требования государственной политики в области защиты государ-
ственной и национальной безопасности ставят задачу пересмотреть ранее су-
ществовавшие взгляды на организацию совместных действий силовых ве-
домств страны [3]. 

Правотворческая деятельность включает в себя разработку правовых норм, 
их уточнение, внесение изменений и дополнений, отмену, т. е. в правовое регу-
лирование, издание нормативных правовых актов, как правило, регламентиру-
ющих внутреннюю деятельность организаций правоохранительных органов. 

Нормотворческая деятельность осуществляется в соответствии с законами, 
подзаконными актами, постановлениями, решениями и иными актами органов 
государственной власти и носит подведомственный характер. Результаты такой 
деятельности – подзаконные правовые нормы, регулирующие общественные 
отношения в сфере внутренних дел. Эти нормы содержатся в приказах, ин-
струкциях, правилах, правилах и других актах, издаваемых руководителями 
уполномоченных органов внутренних дел. Нормативные полномочия органов 
внутренних дел различаются. Его количество зависит от места, занимаемого ор-
ганами внутренних дел и их функциями в иерархической системе [1, с. 22–49]. 

Поскольку важнейшие отношения в деятельности органов внутренних дел  
в определенной степени регулируются законом, они полностью подпадают  
под действие национальных механизмов правового регулирования. 

Это, в первую очередь, закономерно. Отношения, которые возникают между 
сотрудниками правоохранительных органов и гражданами – это первичные от-
ношения [2, с. 280–283]. 

Защита общественного порядка и общественной безопасности является 
важной внутренней функцией государства.  

Сегодня деятельность оперативных подразделений регулируется Федераль-
ным законом «Об ОРД». По структуре данный нормативный акт состоит из ше-
сти глав и 23 статей. В нем раскрывается содержание оперативно-разыскной 
деятельности и закрепляется система гарантий законности при реализации опе-
ративно-разыскных мероприятий. 

Органы внутренних дел тесно контактируют с таможенными органами  
в рамках пресечения попыток поступления на территорию Российской Федера-
ции запрещенных либо ограниченных в обороте веществ и предметов. Сегодня 
наблюдается негативная тенденция в сфере увеличения объема преступлений 
                                                           

1 © Челпанова М. М., 2022. 



201 

экономической направленности. Такая специфика характеризует современное 
состояние органов, которые относятся к коррумпированным. 

В этой связи развивается взаимодействие органов внутренних дел и кон-
трольно-надзорных ведомств в области не допущения преступных посяга-
тельств на бюджетные и внебюджетные средства, которые предназначены  
для воплощения в жизнь национальных проектов и государственных программ. 

Проведенные государственными органами меры по декриминализации сфе-
ры ЖКХ и долевого строительства жилья способствовали сведению на нет со-
циальной напряженности и повышению уровня доверия представителям орга-
нов власти. Установлены многочисленные факты необоснованного завышения 
тарифов на предоставляемые услуги, хищение и присвоение государственных 
денежных средств должностными лицами, ответственными за их освоение. 

Примером может служить совместная операция отдела полиции и Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации в республике Дагестан 
по выявлению преступного сообщества, которое организовало хищение при-
родного газа, находящегося в собственности дочерней структуры «Газпрома», 
на сумму 24 млрд руб. 

Еще один известный случай, связанный с хищением бюджетных средств, 
зафиксирован в Дагестане, где вышеуказанными сотрудниками было возбужде-
но уголовное дело в отношении руководителя Росрезерва, подозреваемого в хи-
щении 3 млрд руб. из бюджета, предназначенного для реализации мер по улуч-
шению качества используемого топлива. В результате чего на имущество был 
наложен арест, стоимость оценили в 1 млрд руб. В связи с высокой вероятно-
стью коррумпирования органов власти, усиливается внимание за деятельно-
стью всех вышестоящих представителей органов исполнительной власти.  
Для обеспечения неукоснительного соблюдения прав предпринимателей  
и своевременного предупреждения, оказываемого на них давления, стала при-
меняться цифровая платформа приема обращений. 

Проанализировав статистические данные, предоставленные Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что в России 
действует эффективная правоохранительная система, несмотря на все возника-
ющие проблемы и остающиеся на сегодняшний день нерешенные вопросы. 

Эффективность борьбы с любым противоправным явлением определяется 
только реализацией комплексного подхода, посредством всестороннего изуче-
ния его элементов с научной позиции. 

Остается не до конца разрешенной проблема о механизме формирования  
и обеспечения дальнейшего существования теневого социального института, 
который удовлетворяет тот же спрос на некоторые виды товаров или услуг. 
Необходимо проанализировать так называемую «вербовку / рекрутирование» 
лиц в ряды организованный преступности.  

Организованная преступность стала более сложной, она идет в ногу со все-
ми инновациями этого столетия. Следственные органы должны «расшифровы-
вать» его в течение многих лет. Хотя криминальное беззаконие 90-х гг. оста-
лось далеко позади, различные преступные группировки продолжали действо-
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вать в России, извлекая уроки из опыта крупных предприятий и истощая регио-
нальные бюджеты. 

Необходимо отметить, что вопрос обеспечения экономической безопасности 
напрямую связан с соответствующей организацией по борьбе с организованной 
преступностью. В связи с этим одним из приоритетных направлений деятель-
ности органов внутренних дел и подразделения экономической безопасности  
и противодействия коррупции является решение проблемы разумного и такти-
чески грамотного осуществления соответствующих оперативно-разыскных ме-
роприятий на основе научных результатов. 

Коррупционная преступность носит латентный характер. Ряд авторов отме-
чают, что доля незарегистрированных преступлений в исследуемой сфере со-
ставляет, как минимум, 90 % [4, с. 238–241]. Все это обусловливает чрезвычай-
ную сложность установления факта совершения преступления коррупционной 
направленности. 

Несмотря на то, что существуют различные взгляды на тип и содержание 
характерных элементов преступлений, анализ деятельности по выявлению  
и раскрытию преступлений, связанных с коррупцией, позволяет нам опреде-
лить некоторые ключевые элементы расследования об этих преступлениях:  

 характеристика методов подготовки и осуществления преступления;  
 характеристика личности преступника;  
 характеристика посткриминального поведения людей;  
 информация о типичных следах преступной деятельности и их местона-

хождении;  
 информация о человеке, который располагает информацией о совершен-

ном преступлении. 
Рассмотрение этих элементов определяет логику дальнейшего построения 

расследования. 
Особенностью взяточничества является метод, который представляет собой 

ситуацию, которая должна быть тщательно установлена и доказана. Традици-
онные методы преступлений, связанных со взяточничеством, имеют более де-
тализированный характер, представляя собой целенаправленный акт подготов-
ки, маскировки, непосредственного совершения и сокрытия взяточничества.  

В способе реализации указывается на способ сокрытия, т. е. для сокрытия 
преступного характера деяния, не только для сокрытия факта дачи или получе-
ния взятки, но и для юридической демонстрации предпринятых действий, пы-
таясь исключить связь между взяточником и взяткодателем или обеспечить ви-
димость гражданско-правовых отношений [5, с. 149–156]. 

Таким образом, задача состоит в постоянном научном развитии и совершен-
ствовании всей системы борьбы с экономическими преступлениями, совершае-
мыми организованными группами, преступными группировками (преступными 
организациями), и развитии ее структуры, включая взаимосвязь между ее эле-
ментами. Предмет оперативно-разыскной деятельности обеспечит соответ-
ствующую информационную базу, которая поможет эффективно выявлять, рас-
крывать и предотвращать рассматриваемые преступления. 
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Кроме того, на наш взгляд, внедрение технологических достижений в обла-
сти больших данных и искусственного интеллекта, таких как эффективные 
электронные помощники, которые будут анализировать и обрабатывать большие 
объемы данных, окажет положительное влияние на борьбу с экономической ор-
ганизованной преступностью. Использование электронных помощников – более 
широкий переход от профилактики к предупреждению преступности и дости-
жение хороших результатов. 

В заключение отметим, что в Российской Федерации по примеру Соединен-
ных Штатах Америки необходимо создать «прогнозирующую полицию», где 
будет использоваться не только информация из баз данных полиции, но и из 
других государственных и частных баз данных. Это позволит заранее иденти-
фицировать организации, отдельных лиц и группы, которые уязвимы для пре-
ступных нападений, выявлять подозрительные схемы деятельности и следы 
предстоящих и уже совершенных преступлений. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ 

Применение огнестрельного оружия сотрудниками полиции регламентиро-
вано нормами Федерального закона от 7 февраля 2011г. № 3 «О полиции». Ста-
тья 23 определяет в каких случаях сотрудник полиции имеет право применять 
огнестрельное оружие, в каких ситуациях его применение запрещается. Статья 
24 предопределяет гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника 
полиции 1. 

Несмотря на достаточную регламентированность нормами Закона права 
применения огнестрельного оружия, в практической деятельности часто возни-
кает ряд проблем, связанных с физическими и психологическими аспектами. 
Это и обуславливает актуальность исследуемой проблематики. 

В правоприменительной практике можно встретить ситуации, в которых со-
трудники полиции не могут вовремя сориентироваться в сложившейся обста-
новке и применить огнестрельное оружие. В Башкирии в ходе задержания по-
дозреваемым было оказано сопротивление, нападавший смог завладеть огне-
стрельным оружием полицейского и произвести в него несколько выстрелов. Со-
трудник полиции был ранен, действия нападавшего квалифицированы по ст. 317 
Уголовного кодекса Российской Федерации 2. 

Применение огнестрельного оружия подразумевает наличие экстремальных 
условий, обстановки, сопряженной с повышенным уровнем опасности для жиз-
ни и здоровья граждан и сотрудника полиции, а также отсутствия альтернатив-
ного способа выполнения оперативно-служебной задачи. В ситуациях, связан-
ных с применением огнестрельного оружия, сотрудник полиции должен со-
блюдать меры личной безопасности.  

Рассматривая личную безопасность сотрудников полиции следует отметить, 
что она основывается прежде всего на двух составляющих: 

 надлежащий уровень физической подготовки; 
 психологическая подготовленность лица к действиям в экстремальных 

условиях. 

                                                           
1 © Чихалин Д. С., 2023. 
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Надлежащий уровень физической подготовленности предполагает наличие 
у сотрудника полиции специальных навыков и умений, приобретенных в ходе 
прохождения обучения по получению знаний в обращении с оружием (теорети-
ческие и практические познания). Психологическая подготовленность лица за-
ключается прежде всего в способности к саморегуляции в условиях осуществ-
ления деятельности и стабильном эмоциональном фоне. 

Как отмечает Н. Ф. Солдатов, большинство сотрудников полиции, имеющие 
высокие показатели по итогам прохождения аттестации, во время применения 
огнестрельного оружия в реальных условиях проявляют неуверенность в со-
вершаемых действиях 3. Подобные инциденты свидетельствуют о низком 
уровне стрессоустойчивости и недостаточной психологической подготовленно-
сти сотрудников полиции. Помимо этого, в рамках исследования можно выде-
лить ряд иных факторов, обуславливающих боязнь применения огнестрельного 
оружия в процессе осуществления деятельности: 

1. Отсутствие знаний в области законодательства. Перед применением огне-
стрельного оружия сотрудник полиции должен знать и представлять послед-
ствия его применения. 

2. Боязнь наступления последствий в виде уголовной, дисциплинарной от-
ветственности. 

3. Ряд объективных и субъективных факторов. К объективным относятся: 
обстановка и количество человек, к субъективным – личные качества сотруд-
ника полиции 4. 

Указанные проблемы в полиции разрешаются посредством комплексной ра-
боты: совершенствование законодательной базы, индивидуальная работа с со-
трудником полиции. 

В 2021 г. были внесены поправки, в соответствии с которыми сотрудник по-
лиции имеет право применить огнестрельное оружие, в случае если в отноше-
нии него были осуществлены действия, которые могут быть расценены как 
угроза нападения. До внесения поправок он мог применить огнестрельное ору-
жие только при попытке задерживаемого лица завладеть оружием. 

Индивидуальная работа с сотрудниками полиции осуществляется посред-
ством прохождения ими курсов по повышению квалификации, получения до-
полнительных умений, а также выполнение тренировочных упражнений, 
направленных на отработку и усовершенствование уже имеющихся навыков. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обеспечение личной без-
опасности сотрудников полиции в случаях применения огнестрельного оружия 
реализуется в комплексе надлежащего уровня физической и психологической 
подготовки. В органах внутренних дел применяются меры по обеспечению 
надлежащего уровня владения оружием: совершенствование законодательной 
базы, реализация индивидуального подхода к каждому сотруднику полиции. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В СФЕРЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ  

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Финансовый сектор национальной экономики в целом, является областью 
особого внимания со стороны государства, поскольку уязвимость или неста-
бильность в этой части общественных отношений несет в себе огромную угрозу 
для государства как общественно-политического объединения граждан. Вместе 
с тем сектор коллективных инвестиций требует еще большего внимания, по-
скольку он концентрирует еще более повышенные риски. Это обусловлено 
прежде всего тем, что в рамках данного сектора функционируют финансовые 
институты, в рамках которых на фундаментальном уровне пересекаются эко-
номические задачи и социальные интересы. Поэтому вопросы обеспечения 
национальной экономической безопасности от угроз, которые исходят от этих 
весьма необходимых социально-экономических институтов, играют большое 
значение. При этом, одним из вопросов, которые требуют пристального внима-
ния, является отслеживание и анализ текущих тенденций, наметившихся и раз-
вивающихся в данном сегменте финансовых отношений. 

Одной из ярко выраженных тенденций рынка коллективных инвестиций яв-
ляется то, что субъектный состав его участников сжимается и консолидируется. 
Возрастает концентрация весьма значительной доли рынка под контролем все 
меньшего количества финансовых организаций и финансовых групп (табл. 1).  
К текущему моменту рынок финансовых услуг, связанных с коллективными 
инвестициями, достиг такой концентрации, при которой уместно говорить  
об олигополии, т. е. о несовершенной конкуренции на рынке. Однако надо от-
метить, что утверждать это можно только основываясь на позиции экономиче-
ских критериев, а не квалифицировать это как свершившийся правовой факт, 
так как государственный подход к регулированию вопросов о конкуренции  
на данном рынке допускает неконкурентное положение в отношении лишь неко-
торых форм коллективного инвестирования и то только в теории, но не на прак-
тике. В отношении иных форм коллективного инвестирования государство  
не допускает возможности установления неконкурентного положения даже  
в теории. В частности, анализ структуры рынка финансовых услуг, связанных  
с пенсионным страхованием, показал, что рыночная доля свыше 60 % прихо-
дится всего на три пенсионных фонда. Анализ структуры рынка финансовых 
услуг, связанных с формированием негосударственной пенсии, продемонстри-
ровал аналогичную ситуацию – доля рынка в 59 % также приходится всего  
на три других пенсионных фонда (табл. 1). Рынок финансовых услуг, связан-
ных с инвестиционными фондами, имеет чуть лучшее распределение, но в це-
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лом данному сегменту рынка свойственна та же тенденция по консолидации  
и рыночной концентрации среди ограниченного числа институциональных 
субъектов [1, с. 18]. 

Таблица 1 
Динамика концентрации рынка коллективных инвестиций 

Показатель, % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Максимальная доля 
рынка на один фонд 
(по объему  
накоплений) 

17,2 17,3 19,4 18,7 20,3 21,9 22,8 

Максимальная доля 
рынка на один фонд 
(по количеству  
застрахованных лиц), 

16,1 15,7 17,2 19,8 21,3 23,5 23,6 

Количество фондов, 
контролирующих  
более 50 % накоплений 

6 5 5 3 3 3 3 

Максимальная доля 
рынка на один фонд 
(по объему резервов) 

26,0 25,9 27,3 27,7 28,4 29,9 29,6 

Максимальная доля 
рынка на один фонд 
(по количеству  
участников) 

22,0 23,3 24,9 24,6 27,7 30,8 29,2 

Количество фондов, 
контролирующих  
более 50 % резервов 

2 2 3 3 3 3 3 

Параллельно с обозначенной тенденцией выявлена тенденция реструктури-
зации рынка в результате сделок по слияниям и поглощениям. Ее также можно 
охарактеризовать как движение коллективных инвестиций в сторону консоли-
дации [2, с. 295]. Однако сущность данного движения сводится к тому, что ин-
ституциональные субъекты коллективных инвестиций, большая часть из кото-
рых входила в структуру промышленных групп и холдингов, перемещается  
в структуру финансовых групп и банковских холдингов. Исследование причин 
данного процесса показало, что основным движущим фактором является имен-
но государственное регулирование, поскольку в условиях текущей государ-
ственной политики и обусловленных государственным подходом сдерживаю-
щих факторов, управление такими непрофильными активами является весьма 
обременительным для промышленных структур. 

Следующая тенденция обусловлена стагнацией количественных и финансо-
вых показателей, характеризующих рыночную деятельность институтов кол-
лективного инвестирования, особенно в сфере деятельности негосударственных 
пенсионных фондов по обязательному пенсионному страхованию и по форми-
рованию негосударственной пенсии (табл. 2). Прежде всего стоит обратить  
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на такой показатель как количество новых договоров заключенных с клиентами 
фондов, поскольку темпы реализации рыночного продукта, т. е. финансовой 
услуги, существенно снижались с 2014 г., а в текущей момент являются одними 
из самых низких за всю историю развития коллективных инвестиций. Это соот-
ветственно влияет на величину, характеризующую объемы привлечения новых 
финансовых ресурсов в данную категорию фондов. 

Таблица 2 
Количественные и финансовые показатели, характеризующие  

рыночную деятельность институтов коллективного инвестирования 

Период 
Пенсионные 
накопления  

в НПФ 

Поступления из ПФР в НПФ Новые договоры 

млрд 
руб. 

в %  
к пред. 

году 

за счет 
доп. 

взносов 
шт. 

в %  
к пред. 

году 
2021 3 027,81 7,21 –55,6 2,7 57 021 –58,7 
2020 2 946,12 16,24 –64,2 3,4 138 219 –76,5 
2019 2 823,05 45,33 –57,6 4 587 196 –75,4 
2018 2 582,32 106,90 –52,0 4,9 2 387 302 –45,6 
2017 2 435,01 222,84 –19,9 5,3 4 390 325 6,6 
2016 2 114,61 278,32 –47,1 5,7 4 117 744 –34,1 
2015 1 719,55 526,62 40347,3 7,1 6 247 041 76947,9 
2014 1 132,44 1,30 –99,6 9,8 8 108 –99,9 
2013 1 088,41 371,04 52,0 12,8 5 838 641 18,8 
2012 669,19 244,18 4,3 6,2 4 915 083 19,6 
2011 393,79 234,11 5,9 4,1 4 110 610 23,6 
Источников для новых поступлений ограниченное количество, применитель-

но к пенсионным накоплениям. Ими являются в основном страховые взносы  
на формирование накопительной части пенсии, в том числе и дополнительные, 
поступающие в рамках софинансирования, либо поступления от новых догово-
ров, в результате которых финансовые ресурсы перераспределяются из Пенси-
онного фонда Российской Федерации в негосударственный Пенсионный фонд 
Российской Федерации, либо поступления в виде инвестиционного дохода  
от инвестирования пенсионных накоплений. Поскольку с 2014 по 2025 г. госу-
дарством введен мораторий на перечисление страховых взносов для формиро-
вания накопительной части пенсии, а показатели объемов софинансирования 
накопительной части достаточно низкие, в текущих условиях основным источ-
ником новых поступлений являются только поступления от инвестиционного 
дохода. В части негосударственной пенсии рыночные показатели фондов схо-
жи, однако они характеризуют несколько иную ситуацию в части источников 
новых поступлений. Другими словами, применительно к негосударственной 
пенсии большее значение имеют поступления пенсионных взносов по старым 
договорам, нежели поступления по вновь заключаемым. Как результат невысо-
кие темпы роста пенсионных резервов значительно превышают темпы роста 
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пенсионных накоплений (6,62 % против 4,36 % по итогам последнего отчетного 
периода). 

Обобщенная характеристика современных тенденций в сфере коллективного 
инвестирования приведена в табл. 3. 

Таблица 3 
Характеристика современных тенденций в сфере  

коллективного инвестирования 
Тенденция Сущность Причина 

Концентрация 
рынка 

Сокращение количественно-
го субъектного состава ин-
ститутов коллективного ин-
вестирования, в результате 
ухода с рынка или вынуж-
денного объединения 

Внешние шоки, связанные  
с регулятивными новациями  
в части регулирования инве-
стиционных процессов, уста-
новления финансовых лимитов 
и ограничений, введение до-
полнительных финансовых 
обязательств институтов кол-
лективного инвестирования 
перед потребителями финан-
совых услуг 

Фундаментальная 
реструктуризация 

рынка 

Институциональные субъек-
ты коллективных инвести-
ций, большая часть из кото-
рых входила в структуру 
промышленных групп и хол-
дингов, перемещается  
в структуру финансовых 
групп и банковских холдин-
гов, в результате сделок  
по слияниям и поглощениям 

В условиях регулятивных но-
ваций управление непрофиль-
ными активами со стороны 
промышленных групп, сопря-
жено с высокими транзакци-
онными издержками, что пре-
вращает институты коллектив-
ного инвестирования из пре-
имущества в обременение 

Замедление роста 
показателей  

деятельности  

Рыночная активность участ-
ников падает, что отражается 
на показателях привлечения 
новых финансовых ресурсов, 
в результате сокращения чис-
ла новых договоров и сокра-
щения объемов 

Общая социально-экономичес-
кая обстановка. Сокращение 
партнерских программ и со-
кращение расходов на броке-
ридж 
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К ВОПРОСУ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ  
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ И УНИЧТОЖЕНИИ БАЗ  
НЕЗАКОННЫХ ВООРУЖЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

Личная безопасность при поиске и уничтожении баз незаконных вооружен-
ных формирований (далее – НВФ) является неотъемлемой частью оперативно-
разыскных мероприятий сотрудников специальных подразделений. 

Как правило, к контртеррористическим операциям привлекаются сотрудни-
ки подразделений органов внутренних дел. В обязанности данных подразделе-
ний входит: сбор информации расположения баз НВФ, обнаружение баз схро-
нов и уничтожения их. Специфические требования к подготовке личного соста-
ва зависят от местности и от оперативной обстановки в данной местности, где 
сотрудник проходит службу. 

Перед тем как переходить к действиям, сотрудникам подразделений, свя-
занных с поиском и уничтожением баз НВФ, необходимо рассмотреть типы  
и основные элементы баз [3, с. 62–66]. 

Боевики часто возводят три основных типа баз:  
 постоянные;  
 временные;  
 резервные.  
Особое внимание они уделяют возведению постоянных баз, которые тща-

тельно замаскировывают. 
Для временного пребывания используются временные базы, которые возво-

дят в лесистой местности в весенне-летний период. 
Резервными базами для боевиков могут служить ранее оставленные базы 

постоянного типа. 
Наибольшее количество баз боевиков обнаруживается в Северо-Кавказском 

регионе, которые наиболее часто сооружаются в горной, либо лесной местно-
сти, что в свою очередь позволяет боевикам остаться незамеченными на момент 
проведения разведывательных действий со стороны федеральных сил. 

Можно отметить следующие распространенные элементы постоянной базы:  
 укрытие типа ДОТа или пещер; 
 минно-взрывные заграждения;  
 позиции боевого охранения и бытовые постройки, которые, как правило, 

сооружаются за пределами баз, на расстоянии 150–200 м. 

                                                           
1 © Шпичко В. А., 2023. 
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К природным укрытиям можно отнести укрытия пещерного типа, которые 
тщательно маскируются палками и ветвями деревьев, либо укрываются маски-
рующей сетью, которые спасают от обнаружения с воздуха и земли. 

Подходы к базе обычно оборудуются наблюдательными постами, которые 
состоят из пары боевиков, которые выступают в роли наблюдателей. В горно-
лесистой местности наблюдательные посты возводят на удалении прямой ви-
димости (от 50 до 75 м), но бывали и исключения, когда наблюдательные посты 
были расположены на расстоянии 200 м от базы. Как правило, наблюдателей 
снабжают радиостанциями для оповещения основного состава боевиков, кото-
рый находится на базе, о приближении федеральных сил. Секрет обычно вы-
ставляют на участках вероятного появления федеральных сил на расстоянии  
от 200 до 250 м от самой базы. В его состав входит два-три боевика (стрелка), 
один из которых вооружен пулеметом (ПКМ), либо снайперской винтовкой 
(СВД). 

Боевиков также снабжают большим количеством ручных осколочных гра-
нат, в особенности оборонительными, такими как Ф-1, РГО и поясами смертни-
ков. Роль секрета носит не только предупредительный характер о приближении 
федеральных сил, но и берет на себя возможность поражения их огнем. В зада-
чи секрета входит обеспечение возможности отхода с базы, обход подразделе-
ния федеральных сил и нападение на него с тыла или флангов. 

Как правило, чаще всего используются естественные укрытия, крайне редко 
боевики могут сооружать блиндаж для стрельбы (лежа или с колена). 

Для передачи информации о приближении федеральных сил часто исполь-
зуются радиостанции (Р-159, PRC-316, Р-168МЦ и др.), звуковые сигналы (кар-
канье вороны, свист), условные визуальные сигналы (жесты руками), а также 
посыльные. 

Защита баз боевиков может осуществляться минно-взрывными заграждени-
ями (далее – МВЗ). Обычно боевики устанавливают мины типа ПФМ и ПМН,  
а также самодельные взрывные устройства (далее – СВУ) с взрывателем кон-
тактного действия на тропах в горной части к подступам базы [5, с. 167–176]. 

Выполняется минирование троп, ведущих к местам их базирования. Удале-
ние от базы отсеченных мин и СВУ, установленных на тропах, может состав-
лять 200–500 м, иногда и более. Обычно на расстоянии 30–100 м от постоянных 
баз устанавливаются МВЗ.  

Отсеченные минно-взрывные заграждения и МВЗ прикрытия были отмече-
ны в 15–20 % случаев на подступах к действующим базам и иногда (5 – 10 %) – 
на подходе к расположению лагерей. 

Минное поле обычно имеет протяженность по фронту 6–10 м и в глубину 
достигает 2–3 м. Мины ПМН или СВУ нажимного действия устанавливаются 
как одиночно, так и группами из нескольких мин, как правило, на тропе веро-
ятного появления федеральных сил ил на участке обхода препятствий. 

Зачастую члены НВФ, которые осуществляют установку МВЗ стараются  
их обозначить. Наиболее распространенным способами являются: 

 привязывание на ветках деревьев лоскута ткани; 
 вбитие в кару дерева гильзы на уровне глаз; 
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 срезание ветки дерева под углом с противоположного направления от ве-
роятного движения федеральных. 

Как правило, боевики для увеличения поражающего фактора и замедления 
снятия МВЗ используют гранаты-сюрпризы. Обычно используют Ф-1, которая 
подкладывается под ПМН. 

Для обнаружения баз боевиков состав разведывательной группы или отряда, 
в первую очередь, зависит от ряда факторов:  

 численность боевиков;  
 обстановка в том регионе, где будет осуществляться поиск базы НВФ;  
 рельеф местности;  
 характер действий. 
Из-за труднопроходимой местности и ряда других случаев своевременная 

огневая поддержка разведывательной группе бывает невозможна, поэтому 
группа должна действовать самостоятельно. 

Затруднение поиска базы боевиков правительственными силами заключает-
ся в закрытости горно-лесистой местности, а также интенсивным ростом расти-
тельности (бук), особенно в период вегетации. В связи с этим разведывательно-
поисковые группы осуществляют выборочный поиск на вероятных участках 
или направлениях движения боевиков. Изучение вероятного района местности 
возведения баз НВФ и их движения осуществляется с помощью карт местности, 
воздушной разведки (вертолетами, БПЛА), а также на основании опыта и зна-
ния того, как организуют боевики свои базы. На основании всех данных коман-
дир разведывательной группы методами исключения определяет районы 
наиболее удобные для возведения боевиками постоянных и временных баз. 

При обнаружении баз боевиков разведывательная группа правительствен-
ных сил приостанавливает свои движения и начинает оценивать обстановку,  
а также начинает окапываться для дальнейшего боевого контакта с силами 
НВФ [8, с. 241–243]. Наиболее эффективным методом уничтожения базы НВФ 
можно считать огневое поражение из стрелкового оружия и гранатометов,  
а также взрывчатых веществ, которые могут нарушить целостность сооружений 
и укрытий боевиков. Эффективное поражение боевиков зависит:  

 от грамотно распланированных действий среди личного состава группы;  
 боевого опыта;  
 психофизических качеств сотрудников;  
 интенсивности огня из стрелкового оружия и гранатометов. 
Перед вступлением в бой, личный состав расставляется по позициям, прове-

ряя их на наличие мин и СВУ, а затем начинает окапываться [5, с. 158–161]. 
Обычно пулеметчика и снайпера разведывательной группы расставляют на не-
большом расстоянии от базы (пулеметчика – до 150 м, снайпера – до 200 м). 
Как правило, они работают в паре. Затем расставляют остальной личный со-
став, по возможности в тылу выставляют двух-трех разведчиков, которые будут 
охранять тыл разведывательной группы от внезапного их обхождения. Состав 
выставляется дугой в направлении к противнику. Почти всегда боевой контакт 
с противником начинается по команде командира разведывательной группы 
увечья [4, с. 41]. По его команде открывается плотный огонь стрелкового во-
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оружения, а также из РПГ по укрытиям базы. В случае обнаружения секрета 
наблюдательного поста или охранения, разведывательная группа старается  
их уничтожить бесшумным видом оружия (ВСС, АС, «Вал», АКМ с ПБС), но  
в случае затруднения по их уничтожению бесшумным путем, группа должна 
акцентировать внимание на них, так как в момент налета на базу они окажут 
первым сопротивление, потому что являются наиболее боеготовой частью бое-
виков. 

Одним из наиболее опасных этапов уничтожения базы боевиков является 
штурм базы. Как правило, во время него основные силы НВФ могут оказывать 
внезапное сопротивление, устроить самоподрыв [5, с. 201]. Поэтому из всех 
групп выбирают наиболее опытных бойцов, которые будут входить в штурмо-
вую группу. 

Продвижение штурмовой группы осуществляется под прикрытием осталь-
ной части разведывательной группы. Штурмовая подгруппа действует скрытно, 
короткими перебежками двигается к базе. Подгруппа, заняв минимально без-
опасное расстояние от базы, осуществляет проверку снаряжения (пристегивают 
полные магазины к автоматам, готовят гранаты, РПГ и РШГ). 

Штурм начинается с сигнала старшего штурмовой группы, после которого 
прекращается стрельба по базе, при этом остальная часть разведывательной 
группы удерживает все объекты базы под прицелом [6, с. 108–114]. В дальней-
шем начинается обстрел РПГ, РПО по укрытиям, сопровождаясь интенсивным 
огнем из автоматов. После этого подгруппа выдвигается к укрытию боевиков, 
закидывая помещения гранатами (Ф-1, РГД-5). После чего следует проверка 
помещений на наличие боевиков и СВУ. В случае продолжения боевиками со-
противления внутри укрытия рекомендуется оценить обстановку и выбрать 
наиболее эффективный способ их уничтожения. В некоторых случаях допуска-
ется обстрел укрытия из РПО-А или РШГ-1 после отхода разведчиков штурмо-
вой подгруппы на безопасное расстояние. В этом случае разведчики блокируют 
выход из укрытия своим огнем или, затаившись, позволяют боевикам покинуть 
укрытие и уничтожают их вне укрытия внезапным плотным огнем. 

В завершении необходимо отметить, что успех выполнения операции  
во многом зависит от профессиональной подготовки сотрудников, слаженности 
их действий и грамотного командования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ДЕСАНТИРОВАНИЯ  
АРМЕЙСКИХ МОТОВЕЗДЕХОДОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Современные условия ведения боевых действий показали, что для подразде-
лений специального назначения, а также разведывательных батальонов ВДВ Рос-
сии, действующих в локальных конфликтах в разведывательных дозорах, необ-
ходимо использовать различного рода высокомобильные современные транс-
портные средства, в том числе мотовездеходы для выполнения боевых задач. 

Поступившие на вооружение мотовездеходы АМ-1 на базе РМ-500 (русская 
механика), для разведывательных подразделений и подразделений специально-
го назначения ВДВ России [3], используются как транспортное средство:  

 для доставки боеприпасов и грузов;  
 ведения разведывательно-поисковых действий на общих территориях 

(большой площади, Арктика, пустынная местность);  
 вывода разведывательных групп через тяжело проходимую местность к ли-

нии соприкосновения (к государственной границе);  
 контроля (патрулирования) районов подконтрольных Российской Феде-

рации, а также территории, не имеющей других путей доставки. 
При вводе в строй данных образцов техники возникли проблемные вопросы, 

связанные с отсутствием методики подготовки десантирования и адаптации  
к существующим универсальным платформам, типа парашютной платформы 
П-7. Однако такой подход с финансовой и боевой точек зрения малоэффективен 
для десантирования мотовездеходов. Рассмотрим экономическую оценку эффек-
тивности разработанной методики десантирования мотовездеходов на УПП  
на основе доставки воздушным способом 14 единиц техники (квадроциклов, 
снегоходов). 
                                                           

1 © Янкавцев А. В., 2023. 
2 © Авраменко Д. В., 2023. 
3 © Рыбко А. С., 2023. 
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Имеющиеся средства и методы десантирования специальной техники  
и снабженческих грузов, используемые в ВДВ России, устарели и уже не обес-
печивают весь спектр выполняемых задач. 

В настоящее время для самолета Ил-76 (только в модификации МД) основ-
ным средством десантирования техники и грузов является парашютная плат-
форма П-7, применяемая совместно с многокупольными парашютными систе-
мами типа МКС-5-128 и МКС-350. Основными недостатками десантирования 
техники и грузов на таких средствах являются [1]: 

 значительная относительная масса средств десантирования (до 35 % от ве-
са сбрасываемой полезной нагрузки); 

 высокая стоимость парашютных платформ и парашютных систем в связи 
с их технологическими особенностями и себестоимостью производственных 
операций; 

 необходимость привлечения специальной техники для эвакуации таких 
парашютных платформ с площадок приземления; 

 возможность их применения только на модификации самолета Ил-76 МД 
(гражданские модификации Ил-76 Т(ТД) для применения этого метода десан-
тирования не пригодны); 

 отсутствие возможности сбрасывания небольших (до 1500 кг) грузов  
в силу конструктивных ограничений платформ. 

Заключительное утверждение особенно заставляет обратить внимание на це-
лесообразность применения этого способа десантирования. 

Так, внедрение малогабаритных транспортных средств повышенной прохо-
димости (квадроциклы, снегоходы) пока не предполагает четкого понимания  
их эффективного десантирования парашютным способом. Проведенные в 2017 г. 
несколько экспериментальных сбросов квадроциклов на парашютной платфор-
ме П-7, показали свою нецелесообразность применения дорогостоящей систе-
мы «П-7 – МКС» для десантирования малогабаритной техники по следующим 
причинам: 

 высокая стоимость расхода технического ресурса по применению пара-
шютных платформ и парашютных систем относительно малой стоимости 
квадроцикла; 

 необходимость привлечения специальной техники для эвакуации П-7  
с площадок приземления при учебно-тренировочных сбросах; 

 возможность применения П-7 только на модификации самолета Ил-76 МД; 
 необходимость дозагрузки платформы до 4000 кг ящиками со снабженче-

скими грузами (встает вопрос о наличии и грузоподъемности прицепных 
устройств к квадроциклам для перемещения этих ящиков при выполнении спе-
циальных задач) [4]. 

Системы типа УПП предназначены для десантирования грузов весом 
500÷1200 кг из всех модификаций самолета Ил-76 без ограничений, а также  
из транспортных самолетов Ан-72 и Ан-26 (при их дополнительном оборудова-
нии). УПП также может применяться как средство перевозки специальной тех-
ники и снабженческих грузов на внешней подвеске вертолетов. На рис. 1 пред-
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ставлены возможные варианты загрузки средств десантирования на УПП в са-
молет Ил-76. 

 
Рис.1. Варианты загрузки средств, десантируемых на УПП:  

а – платформы с легкой вездеходной техникой типа «квадроцикл» или др.;  
б – платформа с мобильным пунктом управления (прицеп);  

в – платформа со стационарным пунктом дезактивации (прицеп);  
г – платформы со снабженческими грузами;  

д – платформа с БПЛА и ретранслятором связи;  
е – платформа со средствами тылового обеспечения (прицеп);  

ж – зарядные платформы с аккумуляторными батареями и генераторами (прицеп);  
з – платформы с мобильными робототехническими комплексами 

Достоинством данной технологии по сравнению с технологией П-7 являются: 
 возможность применения с любого самолета Ил-76; 
 высокая технологичность УПП и низкая стоимость затрат по доставке 1 кг 

груза к месту назначения; 
 наиболее низкая вероятность потери основной части полезного груза при 

десантировании из-за возможного отказа в работе парашютной системы; 
 малые временные показатели при подготовке полезных грузов и техники 

к десантированию. 
Рассмотрим экономическую эффективность от использования УПП при де-

сантировании малогабаритной техники. Приведем сравнительные экономиче-
ские показатели существующей технологии десантирования грузов на П-7  
и УПП по методике расчета стоимости в Гражданской авиации (действующая 
методика разработана в ГосНИИ Гражданской авиации, а/п «Шереметьево») [2]. 

Примем 1 т за основную единицу для сравнительной оценки доставки тех-
ники и груза в заданный район. Так, стоимость средств десантирования для 1 т 
полезного груза на платформе П-7 может составлять до 1,7 млн руб. в зависи-
мости от амортизации основных средств и остаточного ресурса платформы. Сто-
имость же УПП для 1 т полезного груза не превышает 0,49 млн руб. На рис. 2 



219 

представлен график зависимости стоимости средств десантирования от массы 
полезного груза. 

Высвобождаемые финансовые ресурсы позволяют снизить расходы по до-
ставке грузов практически в три раза. 

Себестоимость доставки C будет складываться из следующих расходов: 
 себестоимости транспортной работы CТ летательного аппарата (ЛА)  

по доставке груза в заданный район и возвращению на аэродром базирования; 
 себестоимости средств десантирования CСД в каждом конкретном случае 

в зависимости от задач; 
 стоимости работ CР специального авиационного персонала по подготовке 

средств десантирования к авиасбросам. 

 
Рис. 2. Зависимость стоимости средств десантирования  

от массы полезного груза 

Себестоимости транспортной CТ работы ЛА по доставке груза в заданный 
район и возвращению на аэродром базирования рассчитывается в обоих срав-
нительных случаях по одной методике и не оказывает серьезного влияния  
на окончательный результат. 

Рассмотрим данный показатель на примере самолета Ил-76. По упрощенной 
методике примем себестоимость одного летного часа самолета при проведении 
работ по десантированию грузов – 0,62 млн руб. (на 01.05.2022). Среднее время 
выполнения полетов на десантирование примем – 5 ч (с возвращением на аэро-
дром базирования). Среднестатистическая масса десантируемого груза – 18 т. 

Тогда себестоимость одного самолето-вылета составит – 3,1 млн руб., а се-
бестоимость эксплуатации самолета по доставке 1 т груза – 172,2 тыс. руб. Све-
дем данные себестоимости средств десантирования CСД в табл. 1. 
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Таблица 1 
Себестоимость средств десантирования 

№ п/п Наименование  
изделия 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во 
единиц  

в самолете 

Сумма, 
руб. 

Стоимость 
из расчета  
1 т, руб. 

1 
Средства  

десантирования 
на П-7 

17000000 2 34000000 1888889 

2 

Система на базе 
УПП (с модулем 

нейтрального  
купола) 

490000 14 6860000 381000 

Стоимость оплаты труда CР специального авиационного персонала на рын-
ке работ по подготовке средств десантирования к авиасбросам примем из рас-
чета 1 чел./ч – 1200 руб. (на 2022 г.). Представим расчеты в виде таблицы 2. 

Таблица 2 
Себестоимость оплаты труда 

№ 
п/п 

Наименование 
изделия 

Трудозатраты 
по подготовке, 

чел./ч. 

Кол-во 
единиц  

в самолете 

Сумма, 
руб. 

Стоимость 
из расчета 
1 т, руб. 

1 Парашютная 
платформа П-7 87,5 2 210000 11667 

2 

Система на базе 
УПП (с модулем 

нейтрального  
купола) 

4 14 67200 3733 

В качестве критерия эффективности предлагаемого метода используем вы-
ражение относительной погрешности, которое запишем в следующем виде: 

%,100
УПП

УПП7П







С
СС

С

 
(1) 

где 7ПС  – себестоимость доставки с использованием парашютной платформы П-7;  
УППС  – себестоимость доставки с использованием универсальной парашют-

ной платформы УПП. 
Проведем расчеты себестоимости доставки 1 т груза по существующей тех-

нологии на парашютной платформе П-7 и УПП, которая складывается из сле-
дующего выражения: 

,РСДТ СССС   (2) 

Из выражения (2) следует, что 7ПС  = 2072778 руб., а УППС  = 556955 руб. 
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Сравнительный анализ показывает, что существующая система десантиро-
вания на П-7 существенно проигрывает по экономическим показателям способу 
доставки грузов на УПП доставки на базе новой универсальной платформы. 

Таким образом, подставляя данные в выражение (1) получим, что предлага-
емая система десантирования мотовездеходов, специальной техники и снаб-
женческих грузов парашютным способом в заданные районы будет по своим 
экономическим показателям, как минимум, на 272 % эффективнее существую-
щей системы доставки грузов с использованием парашютной платформы П-7. 
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ТЕНЕВЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

В Российской Федерации в экономической сфере жизни общества одним  
из негативных явлений стала теневая экономика, которая наносит определен-
ный ущерб экономической безопасности государства.  

Теневая экономика, являясь целостной системой, состоит из множества эле-
ментов, к которым в том числе относится теневой рынок труда, что обуславли-
вается невозможностью осуществления теневой экономической деятельности 
без участия ключевых субъектов, которыми выступают работники и предпри-
ниматели, получающие теневые денежные средства. Именно они формируют 
теневой рынок труда. 

Теневой рынок труда как основной элемент теневой экономики предполага-
ет под собой определенное соотношение спроса и предложения на труд, кото-
рый не контролируется со стороны государства. С точки зрения большинства 
ученых экономистов под теневым рынком труда следует понимать неофици-
альный вид занятости, предполагающий сокрытие действительного отношения 
спроса и предложения на рабочую силу для обеспечения роста дохода от заня-
тия экономической деятельностью. Он имеет различные формы, что придает 
данному экономическому элементу гибкость и позволяет приспосабливаться  
к изменениям в экономике. К таким формам могут быть отнесены бесконтракт-
ный найм, а также существенное отличие формальных условий найма от фак-
тически существующих. 

Причиной возникновения такого негативного экономического явления мож-
но считать недостаточное государственное регулирование экономики, которое 
создает условия по укреплению теневых экономических тенденций.  

Одной из самых главных причин развития теневой экономики в Российской 
Федерации можно считать неодобрение государственной экономической поли-
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тики со стороны предпринимателей, работников, которое приобретает характер 
противостояния. 

Работники, которые имеют низкий уровень дохода, склоны к договоренно-
стям с работодателями по поводу сокрытия имеющихся трудовых отношений 
либо искажению действительных сведений, что приводит к снижению налого-
обложения доходов. Данное обстоятельство обуславливается сходством в инте-
ресах работников и работодателей по поводу извлечения теневых доходов.  

Такая форма теневого рынка труда как бесконтрактный найм является до-
статочно распространенной, поскольку она позволяет создать трудовые отно-
шения между работником и работодателем, при которых первый получает воз-
можность извлечения более высокого дохода, а второй – возможность снизить 
собственные издержки на налоговые и страховые взносы.  

Одним из признаков бесконтрактного найма является наличие существенной 
разницы между размером формально-начисляемой заработной платы и разме-
ром фактически выплаченной в пользу последней, что приводит к экономии де-
нежных средств, посредством уменьшения величины фонда денежных средств, 
подлежащих налогообложению [1, с. 100]. В связи с этим сумма налоговых по-
ступлений на доходы физических лиц и различных социальных взносов, кото-
рая образуется на величину разности фактически выплаченной и номинальной 
заработной платы образует теневой доход работодателя, поскольку указанные 
денежные средств скрываются от контроля со стороны государства. Однако 
существенным недостатком данной формы теневой занятости является факти-
ческая незащищенность работника в случае временной или полной утраты тру-
доспособности, поскольку работодателем не вносились социальные взносы  
в пользу работника. 

Теневой рынок труда в целом может быть охарактеризован следующими 
признаками:  

 отсутствие юридического факта в виде заключения письменного трудово-
го договора;  

 невнесение данных о работниках в электронную базу бухгалтерской от-
четности работодателя;  

 несоответствие условий труда установленным нормативными правовыми 
актами требованиям;  

 производство выплат заработной платы в наличной форме;  
 отсутствие защищенности работников ввиду неуплаты социальных взно-

сов работодателем. 
Гибкость теневого рынка труда во многом обуславливается сменой стадий 

экономического цикла, что позволяет ему приспосабливаться с изменяющимся 
условиям. В частности, в период экономического подъема работники могут 
быть официально трудоустроены, что обуславливается благоприятными эконо-
мическими условиями. В период спада работники переводятся в теневую сферу 
посредством расторжения с ними официального трудового договора, что поз-
воляет получать им теневые заработные платы. Занятость населения в теневой 
экономике также во многом обуславливается получением достаточно низких 
доходов на основном месте работы, в связи с чем они вынуждены неформально 
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устраиваться в другие хозяйствующие субъекты для повышения уровня дохода. 
Такие работники пополняют теневую экономику.  

Теневая экономика функционирует посредством существования теневого 
рынка труда, основанного на принципах спроса и предложения. Спрос работо-
дателей на рабочую силу порождает предложение работников, желающих тру-
доустроиться в теневой сфере. Для снижения эффективности функционирова-
ния теневого рынка труда государству необходимо создать условия, при кото-
рых работодатели не будут заинтересованы в теневой рабочей силе, что повле-
чет за собой снижение спроса на нее. 

Ученые экономисты выделяют ряд признаков, присущих теневой занятости:  
 отсутствие государственной поддержки работников теневой экономики  

и государственного механизма регулирования их трудовой деятельности;  
 отсутствие возможности теневых предпринимателей выхода на организо-

ванные рынки;  
 невозможность получения кредитных услуг;  
 доступ к услугам кредитных учреждений, современным технологиям, об-

разованию и профессионально‐техническому обучению [2, с. 45]. 
Следует отметить особенность, присущую теневой занятости, которая про-

является в ее скрытом характере, обуславливающим осложнение фиксации, ре-
гистрации и мониторинга государственными институтами. К подобным прояв-
лениям относится и преступная деятельность, например, деятельность нарко-
бизнеса, коррупция, налоговые преступления и др., которые должны пресекать-
ся правоохранительными органами. 

Наличие теневой занятости во многом выступает в качестве сдерживающего 
элемента по развитию государства в экономической сфере. При этом в послед-
ний период времени на территории Российской Федерации теневая экономика 
получила большое распространение в обществе, что позволило большой части 
населения получить дополнительные денежные средства. Так, функционирова-
ние теневой экономики способствует получению финансирования в недоста-
точном объеме в социальной сфере общества, что существенно снижает уро-
вень и качество жизни населения, поскольку не предоставляется возможным 
производить сотрудникам выплату заработной платы в надлежащем размере, 
обеспечивать доступность и повышение качества образования, культуры, меди-
цины и т. д. [3, с. 255]. Соответственно, целесообразно принять меры по борьбе 
с теневой экономикой, способствующие ее минимизации, провести реформу  
по созданию благоприятных условий труда с целью привлечения граждан  
к официальному трудоустройству. 

Для предупреждения теневых явлений на рынке труда следует: 
1) провести реформу системы государственного управления, которая будет 

предусматривать совершенствование методов по борьбе с коррупцией, дея-
тельности государственных органов; 

2) увеличить эффективность работы налоговой службы; 
3) создать условия, при которых нанимателю и работнику будет комфортнее 

и выгоднее вести свою деятельность официально; 
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4) разработать механизм экономической помощи индивидуальным пред-
принимателям. Занятые в теневой экономике работники, малые предпринима-
тели не будут стремиться в теневой сектор, если будут уверены, что их налоги 
будут направлены на финансирование отраслей социальной сферы, т. е. соб-
ственно на их же обслуживание; 

5) усилить контроль за финансами организаций, обеспечить занятость насе-
ления вне зависимости от их социального статуса. 

Таким образом, под теневым рынком труда следует понимать неофициаль-
ный вид занятости, предполагающий сокрытие действительного отношения 
спроса и предложения на рабочую силу для обеспечения роста дохода от заня-
тия экономической деятельностью. Причиной его возникновения является не-
достаточное государственное регулирование экономики, которое создает усло-
вия по укреплению теневых экономических тенденций. В целях осуществления 
борьбы с теневой занятостью необходимо усовершенствовать законодательство 
Российской Федерации, принять ряд мер по созданию благоприятного климата 
для предпринимательства и работников. Правовые и экономические стимулы 
способны минимизировать теневую занятость. 
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НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С НАЛОГОВЫМ МОШЕННИЧЕСТВОМ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Развитие национальной экономики в значительной степени зависит от каче-
ства управления в сфере государственных и местных финансов. Одним из важ-
ных вопросов выступает формирование эффективного способа противодействия 
экономической преступности, что с одной стороны, должно ликвидировать тене-
вые сферы экономики и декриминализовать экономическую сферу, а с другой – 
обеспечить противодействие незаконному вмешательству государственных 
правоохранительных органов в легальную предпринимательскую деятельность. 
В рамках этого встает вопрос о формировании совершенной модели норм, ко-
торые должны эффективно противодействовать практике налогового мошенни-
чества. 

Положения Налогового кодекса Российской Федерации не в полной мере 
решают проблему формирования высокоэффективной налоговой системы  
в стране. Одной из самых существенных угроз экономической безопасности яв-
ляется теневая экономика. Это явление свойственно любой экономической си-
стеме, но в странах с трансформационной экономикой оно набирает угрожаю-
щие масштабы. 

Методы выявления налогового мошенничества не являются новыми. Они 
ограниченно используются сотрудниками налоговых органов и сейчас. В каче-
стве примера можно представить обмен информации внутренней налоговой 
информационной системы (АИС «Налог-3») с данными государственных ре-
естров, в которых имеется информация о зарегистрированных правах собствен-
ности на транспортные средства, имеющиеся корпоративные права, недвижимое 
имущество [3, с. 543]. В настоящее время остается открытым вопрос механизма 
контроля за расходами на приобретение товаров и услуг, которые не доступны 
для проверки через государственные реестры. Отследить информацию о транс-
портных средствах и недвижимости сотрудники налоговых органов могут уже 
сейчас и данный инструмент активно используется в текущей контрольной дея-
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тельности. Такой способ выявления налогового мошенничества и должен найти 
отражение в проекте закона о косвенных методах налогового контроля. 

Информационное пространство периодически представляет данные о значи-
тельных суммах, которые государственный бюджет России теряет из-за мо-
шенничества с НДС. Примерно так же часто появляются и отчеты о результатах 
борьбы с НДС-мошенничеством. Основными проблемами в данной сфере на се-
годняшний день являются постоянные изменения налогового законодательства, 
неравноценный уровень налоговой нагрузки на малый и крупный бизнес, высо-
кий уровень теневой экономики и коррупции, низкая эффективность админи-
стрирования отдельных налогов и т. п.[1, с. 411]. 

Для повышения уровня эффективности выявления налогового мошенниче-
ством необходимо реализовать следующие мероприятия:  

1. Придерживаться стабильности в нормативно-правовом регулировании 
налогового законодательства. В целом, налоговые нормы для субъектов хозяй-
ствования должны быть простыми и понятными и не должны постоянно карди-
нально меняться, как это обычно происходит в современной российской прак-
тике. 

2. Оптимизировать уровень налоговой нагрузки с целью стимулирования 
развития предпринимательской деятельности с открытием новых рабочих мест, 
роста рынка труда и высвобождения денежных средств населения и субъектов 
хозяйствования для развития собственного дела. Кроме того, это позволит вы-
везти из тени часть экономики и уменьшить отток капитала за рубеж. Процесс 
снижения налоговой нагрузки должен быть постепенным и требует четкой 
спланированности, системности и прогнозируемости решений, потому что од-
норазовое, резкое уменьшение совокупной налоговой нагрузки приведет лишь 
к серьезным потерям текущих доходов, усложнит выполнение государством 
своих функций и подорвет основу для проведения дальнейших налоговых ре-
форм на макроуровне [2, с. 10]. 

3. Повысить эффективность выявления налогового мошенничества. Для это-
го необходимо применять продажу имущества, на которое наложен арест по ре-
зультатам налоговой проверки, сразу же по истечении срока действия налого-
вого требования или невыполнении графика погашения налогового долга, раз-
работанного должником по решению руководителя контролирующего органа, 
предусмотреть в законодательстве норму об автоматическом списании части 
средств в погашение налогового долга (размер в процентах должен быть уста-
новлен законом) в момент их поступления на счет плательщика, расширить пе-
речень оснований для проведения выездной проверки при наличии налогового 
долга (в соответствии с рисковой категорией должника), закрепить законода-
тельно ответственность учредителей за погашение налогового долга предприя-
тий-банкротов в случае недостаточности средств, полученных от продажи ак-
тивов при процедуре банкротства, не позволять учредителям обанкротившихся 
предприятий, налоговый долг которых не был погашен при процедуре банкрот-
ства, в течение пяти лет учреждать новые предприятия или возложить на них 
обязанность – при осуществлении новой деятельности, в первую очередь, рас-
считаться с предыдущими долгами [2, с. 14]. 
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4. Автоматизировать процессы выявления налогового мошенничества с при-
менением современных технологий. Нужно продолжать работу по совершен-
ствованию системы электронного документооборота и системы электронного 
администрирования НДС, упрощения форм налоговой отчетности, отчетности 
плательщиками по операциям в режиме реального времени и тому подобное. 

5. Усилить ответственность за использование теневых налоговых схем  
при ведении бизнеса и умышленной минимизации налоговых обязательств. 

Благодаря слаженным и выверенным действиям и мерам со стороны госу-
дарства можно минимизировать и преодолеть выявленные проблемы в области 
налогового мошенничества. При этом необходимо обеспечить определенный 
баланс, а именно – с одной стороны, государство должно позиционировать 
уважительное отношение к налогоплательщикам, которые создают финансово-
экономическую безопасность государства, а с другой – повышать их ответ-
ственность перед государством путем формирования высокой налоговой куль-
туры. 
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 4.0:  
ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Понятие «цифровизация» крепко закрепилось в лексике, используемой для 
характеристики современного состояния отечественной экономики. Искус-
ственный интеллект, квантовые технологии, роботизация, большие данные, ин-
тернет вещей, система распределенного реестра становятся признаками успеш-
ного инновационного развития экономического субъекта, добавляя баллы  
к конкурентоспособности. Нормативное закрепление процесса цифровизации 
как стратегически перспективного направления получило в Указе Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1].  
В документе обозначены цели и задачи по достижению технологической неза-
висимости национального программного обеспечения, повсеместного внедре-
ния цифровых технологий, увеличении доли расходов на цифровое развитие, 
создание и совершенствование информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры, соответствующее обеспечение информационной безопасности.  
В рамках исполнения пунктов Указа был разработан и утвержден националь-
ный проект «Цифровая экономика Российской Федерации», предполагающий 
ускоренное проведение технологических преобразований с целью укрепления 
национальной безопасности России [2]. По оценкам экспертов НИУ ВШЭ  
в 2022 г. расходы на информационно-телекоммуникационные технологии будут 
увеличиваться. Валовая добавленная стоимость в 2021 г. составила 3,7 трлн руб. 
(3,2 % ВВП) [3]. Кроме того, прослеживается положительная динамика роста 
доли затрат в структуре ВВП (табл. 1) [4]. 

Таблица 1 
Динамика изменения доли затрат  

информационно-телекоммуникационных технологий в структуре ВВП 
2019 2020 2021 

+5,7 % +6,9 % +10,8 % 
Процесс диджетализации необратимо происходит и в сфере генерации, рас-

пределения и передачи электроэнергии. Киберпреображение энергосистемы 
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напрямую связано с вопросами устойчивого экономического развития. Приня-
тая Стратегия экономической безопасности Российской Федерации до 2030 г. 
определяет вызовы и угрозы, с которыми сталкивается российская действи-
тельность [5]. При подробном изучении пунктов Стратегии обнаруживается  
по крайней мере пять видов угроз, так или иначе связанных с цифровым отста-
ванием от мировых держав. Так, в документе подчеркивается увеличение циф-
рового господства в экономической деятельности развитых стран, ограничение 
доступа к иностранным инновационным разработкам, повышение спроса  
на «зеленые технологии», неактуальность использования традиционных ресур-
сов вследствие усиления экологического кризиса, низкая инновационная актив-
ность, недостаточность кадрового потенциала в сфере информационных техно-
логий. Для нейтрализации угроз обозначены цели и задачи, достижение кото-
рых позволит преодолеть российской экономике цифровой барьер. А именно, 
провозглашены идеи по укреплению научно-технического потенциала эконо-
мики, повсеместное внедрение и стимулирование цифровых новинок, совер-
шенствование нормативной правовой базы, обретение цифровой независимо-
сти. Энергосистема страны также требует цифровой подзарядки. 

Цифровизация электроэнергетики – неотъемлемая составляющая плана 
стратегии энергопредприятия. Провозглашенная эпоха индустрии 4.0 позволяет 
использовать в производственной деятельности научно-технические достиже-
ния. Что наступившая информационно-технологическая трансформация озна-
чает для электроэнергетики? 

Следует отметить, что процесс цифрового перехода начался еще до опубли-
кования вышеуказанных нормативных документов. Однако скорость распро-
странения технологических новинок была невысока. Придание процессу госу-
дарственной значимости дало толчок ускоренному внедрению. Современные 
условия требуют проведения дальнейших преобразований. Отметим некоторые 
укрупненные группы инноваций. 

1. Применение новых технологий. Классическое требование для любого 
этапа развития. Сегодня практикуемые методы производства и потребления 
устаревают в геометрической прогрессии, так как процесс разработки и освое-
ния новых технологий в последнее время ускорился. От предприятий требуется 
применение гибкого подхода. Для электроэнергетики новыми технологиями 
стали ветрогенераторы, солнечные батареи [6]. Их внедрение в энергожизнь 
обусловлено возросшим спросом на использование в качестве ресурсов возоб-
новляемых источников энергии (далее – ВИЭ) ветра и солнца. Мировая тенден-
ция по декарбонизации экономики в условиях экологического кризиса застав-
ляет увеличивать долю ВИЭ в общем объеме потребляемых ресурсов. Рассмат-
риваемое направление не в новинку для национальной экономики, но несмелый 
рост количества биоэлектростанций (всего 210 на территории страны) заставля-
ет устанавливать жесткие планки – 6 % к 2035 г. 

2. Распределенная генерация. Обратимся к вопросу о децентрализации. До-
ставшаяся в наследство от СССР электроэнергетика представляла собой укруп-
ненные объекты генерации. В течение последних нескольких десятилетий от-
расль претерпевала структурные изменения. От единой системы, концентриру-
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ющей все направления деятельности в руках естественно-монопольной компа-
нии, до полного разделения рынка по функционалу: генерация, распределение, 
транспортировка, сбыт. Сегодня поступает запрос на дальнейшую диверсифи-
кацию. Распределенная генерация – система электроснабжения в непосред-
ственной близости с потребителем. В данном случае используются малые уста-
новки мощностью до 25 МВт. Излишки вырабатываемой энергии уходят в об-
щий генерируемый объем. Для регионов, удаленных от централизованной си-
стемы, установка малых электростанций упрощает жизнеобеспечение. К техно-
логиям распределенной генерации прибегает все большее количество предпри-
ятий. Инновационные проекты сокращают затраты на электроэнергию и оку-
паются за два – три года. Однако для единой энергетической системы переход 
может оказаться болезненным. Генераторы теряют крупных клиентов, и расхо-
ды по содержанию системы перераспределяются между оставшимися потреби-
телями, что проводит к изменениям в тарифной сетке не в пользу последних. 
На 2022 г. собственная генерация в Росси составляет порядка 7–8 % от общего 
объема. 

3. Система «умные сети» (smartgrid). Активно эксплуатируется зарубежны-
ми производителями. В нашем энергопространстве технологии также находят 
свое применение. Суть сводится к оптимизации текущих операций, в число ко-
торых входят: анализ сбоев и нарушений, их оперативное устранение, автома-
тизация системы учета электропотребления, технология интеллектуального 
энергосбережения, контроль и оценка текущего состояния сети. Одним из при-
меров является установка и использование «умных счетчиков». Прибор автома-
тически передает текущие показания сбытовым компаниям, сигнализирует  
о перепадах напряжения, оповещает продавцов о манипуляциях потребителей  
с целью занижения оборотов использования. В целом, технология способствует 
автоматизации сбора данных, обеспечению исправной платежной дисциплины, 
контролю над энергопотреблением. 

4. Система хранения электроэнергии. Еще в начале 2000-х гг. идея хранения 
электроэнергии казалась бы немыслимой, но сегодня она выступает одним  
из приоритетных направлений инновационного преобразования. В 2017 г. Ми-
нистерство энергетики Российской Федерации подготовило документ «Концеп-
ция развития рынка систем хранения электроэнергии в Российской Федера-
ции». В нем определены три наиболее перспективных сценария развития: ин-
тернет вещей, новая генеральная схема, водородная энергетика. По прогнозам 
экспертов, объемы отечественного рынка системы к 2025 г. составят порядка  
8 млрд долл. в год. Однако сейчас сложно говорить о конкретных результатах, 
так как пока в России ведутся соответствующие научно-исследовательские ра-
боты. 

В целом, процесс цифрового энергоперехода страны за последние годы ак-
тивизировался. Не исключено, что этому способствует пристальное внимание 
со стороны государства. Так 25 ноября 2022 г. на конференции «Путешествие  
в мир искусственного интеллекта» Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин высказался о необходимости массового внедрения искусственного интеллек-
та и поручил решение задач, необходимых для достижения этого результата [7]. 
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Использование разработки в электроэнергетике также будет обеспечивать вы-
сокий экономический эффект. Цифровизация отрасли вооружит предприятия 
инструментами обеспечения экономической безопасности. Расширение инно-
вационных возможностей энергосистемы окажет положительное воздействие 
на все другие виды экономической деятельности России. 
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СИСТЕМЫ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ ДАННЫХ 

Резервное копирование данных – процесс создания копии данных на носи-
теле, чтобы их можно было восстановить в исходном состоянии в случае по-
вреждения или уничтожения. Внедрение централизованной системы резервного 
копирования может снизить общую стоимость владения ИТ-инфраструктурой 
за счет оптимизации использования устройств резервного копирования и со-
кращения административных расходов по сравнению с децентрализованной си-
стемой. 

Система резервного предложения представляет собой набор программных  
и аппаратных средств, выполняющих задачу создания копии данных на носите-
ле, предназначенной для восстановления данных в исходное место в случае  
их повреждения или уничтожения. Системы резервного копирования обеспечи-
вают непрерывность, защиту и восстановление данных, критически важных для 
ведения бизнеса. Эти технологии активно используются в ИТ-инфраструктурах 
организаций различных отраслей и размеров. 

 
Рис. 1. Структура работы системы резервного копирования 

                                                           
1 © Бороздина В. Н., 2023. 
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Централизованная система резервного копирования состоит из нескольких 
компонентов: 

 сервер управления резервным копированием, обладающий функциями 
сервера копирования данных; 

 один или несколько серверов для хранения данных резервного копирова-
ния, которые подключены к устройствам резервного копирования; 

 клиентский компьютер, на котором установлено программное обеспече-
ние агента резервного копирования; 

 консоль администратора для управления системой резервного копирования. 
Системный администратор управляет клиентскими ПК, устройствами запи-

си и носителями резервного копирования, а также устанавливает расписание 
резервного копирования. Вся эта информация хранится в специальной базе 
данных на сервере управления резервным копированием. Он отправляет коман-
ды агентскому программному обеспечению, установленному на клиентских 
компьютерах, в соответствии с расписанием и запросами оператора, чтобы 
инициировать процесс резервного копирования с заданной политикой. Про-
граммное обеспечение агента собирает данные копирования и отправляет их  
на назначенный сервер резервного копирования. Затем он сохраняет получен-
ные данные на подключенном устройстве хранения. Информация о процессе, 
например, какие файлы были скопированы на какой носитель, хранится в базе 
данных на сервере управления. Эта информация используется для извлечения 
сохраненных данных в случае необходимости их восстановления на компьюте-
ре клиента. Чтобы сохранить согласованность данных на клиентском компью-
тере во время процесса резервного копирования, система должна гарантиро-
вать, что данные не будут изменены во время их сбора и копирования агентом. 
Для этого приложение клиентского компьютера должно завершить все опера-
ции, сохранить все кэшированные данные на диск и выйти. Этот процесс ини-
циируется командой в программном обеспечении агента. Системы резервного 
копирования необходимы для восстановления данных после сбоя системы, по-
этому необходимо проверять целостность и работоспособность созданных ре-
зервных копий. Кроме того, при построении системы резервного копирования 
необходимо учитывать уменьшенное «окно» этого типа резервного копирова-
ния. В целом, круглосуточная работа информационных систем требует, чтобы 
время выключения приложения (окно резервного копирования), необходимое 
для выполнения операций резервного копирования, было сведено практически 
к нулю. 

Существуют две основные классификации резервного копирования: 
1. По полноте сохраняемой информации: 
1) полное резервное копирование – резервное копирование всех системных 

файлов, обычно состояния системы, реестра и любой другой информации, не-
обходимой для полного восстановления рабочей станции. Другими словами, 
резервное копирование осуществляется не только файлов, но и всей информа-
ции, необходимой для обеспечения работы системы. Преимуществами этого 
типа копирования являются быстрое восстановление данных, простота админи-
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стрирования, а также то, что все данные содержатся в одной общей резервной 
копии. Недостатки:  

 высокая нагрузка на сеть;  
 резервное копирование занимает много времени;  
 для хранения резервных копий требуется больше памяти; 
2) дифференциальное резервное копирование – резервное копирование всех 

файлов, которые изменились с момента последнего полного резервного копи-
рования. Плюсы:  

 восстановление данных происходит быстрее, чем инкрементное;  
 для восстановления требуется только полная и последняя резервная ко-

пия, что означает более надежный метод. 
Минусы: каждое последующее резервное копирование занимает больше 

времени и требует значительного пространства для хранения; 
3) инкрементное резервное копирование – создает резервный архив всех 

файлов, которые изменились с момента последнего полного или инкрементного 
резервного копирования. Преимуществами являются более высокая скорость 
резервного копирования, большее количество точек восстановления и меньшее 
пространство для хранения. Недостатки: скорость восстановления не быстрая и 
недостаточно надежная; 

4) синтетическое резервное копирование – как и другие типы, начинается  
с полного резервного копирования, за которым следуют эпизоды инкрементно-
го резервного копирования. Разница между синтетическим и инкрементным ре-
зервным копированием заключается в том, что новая полная резервная копия 
создается с использованием ранее созданных полной и инкрементной резерв-
ных копий. Плюсы: высокая скорость восстановления и резервного копирова-
ния, низкая нагрузка на сеть. Минусы: высокая нагрузка на сервер резервного 
копирования. 

2. По способу доступа к носителю: 
1) автономное резервирование – резервные копии должны храниться  

на съемных носителях, кассетах или картриджах и вставляться в накопитель 
перед использованием; 

2) онлайн-резервное копирование – это создание архива резервных копий  
на постоянно подключенном (прямом или онлайн) носителе. 

Существует ряд правил для систем резервного копирования, соблюдение 
которых поможет защитить данные в случае непредвиденных обстоятельств: 

 предварительное планирование. Этот процесс включает в себя рассмот-
рение всех компонентов инфраструктуры резервного копирования и учет тен-
денций изменения емкости всех приложений, серверов и первичных систем 
хранения данных; 

 установление жизненного цикла и операционного календаря. Документи-
руйте все задачи, связанные с резервным копированием, и выполняйте их в со-
ответствии с графиком. В повседневные задачи входит мониторинг производи-
тельности, составление отчетов о сбоях и успехах, анализ и решение проблем, 
управление лентами и библиотеками и планирование задач; 
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 ежедневная проверка журналов процесса резервного копирования. Ход 
процесса резервного копирования следует проверять как минимум ежедневно, 
поскольку каждый неудачный процесс резервного копирования вызывает раз-
личные трудности; 

 резервное копирование базы данных и защита каталогов. Каждое прило-
жение для резервного копирования ведет свою собственную базу данных, кото-
рая может быть потеряна в случае его утраты; 

 определение временного окна резервного копирования на ежедневной ос-
нове. Если время выполнения задания начинает отклоняться от отведенного 
срока, это признак того, что система приближается к пределу своих возможно-
стей или имеет слабые участки производительности. Раннее обнаружение этих 
признаков может предотвратить серьезные сбои в работе системы в дальнейшем; 

 создание и управление открытыми отчетами и отчетами об открытых 
проблемах. Регистрация нерешенных вопросов может помочь быстро решить 
проблемы и оптимизировать процесс резервного копирования. 

Итак, резервное копирование данных является важным процессом для обес-
печения непрерывности бизнеса и защиты от потери данных. Централизованная 
система резервного копирования может оптимизировать использование 
устройств резервного копирования и снизить административные расходы. Эта 
система включает в себя сервер управления резервным копированием, серверы 
резервного копирования, клиентский компьютер с программным обеспечением 
агента резервного копирования и консоль администратора. Существует две ос-
новные классификации резервного копирования данных: полное резервное ко-
пирование и добавочное резервное копирование. У каждой есть свои подвиды, 
которые были подробно раскрыты. Для стабилизации и улучшения работы си-
стемы резервного копирования были обозначены правила, о которых не стоит 
забывать.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОТРУДНИКАМИ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОСНОВ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПРИ УХУДШЕНИИ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ 

Вся деятельность сотрудников ОВД так или иначе представляет собой опас-
ность для жизни и здоровья. На это влияют множество факторов:  

 периодическое осложнение оперативной обстановки;  
 необходимость применения и отражения физической силы;  
 применения огнестрельного оружия.  
Более конкретно мы рассмотрим последний фактор риска, а также все свя-

занные с применением огнестрельного оружия проблемы. 
Применение сотрудником огнестрельного оружия указано в ст. 23 ФЗ  

«О полиции». Данный список является исчерпывающим и не вызывает проблем 
в понимании данных положений. Как известно, в ходе выполнения возникших 
оперативных задач, сотрудник должен защитить не только жизнь граждан, 
находящихся под угрозой, но и сохранить свою. При рассмотрении статистиче-
ских данных за 2021 г. более 1400 сотрудников получили огнестрельные ране-
ния, около 45 погибли – в сравнении с предыдущими годами (2019–2020 гг.), 
данные цифры являются более низким показателем и указывают на снижение 
смертности и ранений личного состава в момент выполнения оперативных за-
дач, что несомненно говорит о совершенствовании навыков обращения с ору-
жием в системе МВД России. Однако подобные цифры также остаются значи-
тельными. 

В современной преступности, наряду с изменениями в количественных  
ее характеристиках, происходят значительные изменения в ее качестве. Данные 
изменения характеризуются следующими факторами:  

 усиление ее агрессивности;  
 вооруженности;  
 стабильности.  
Для эффективного отражения по данным направлениям, сотрудниками ОВД 

применяется понятие «личная безопасность сотрудника в обращении с огне-
стрельным оружием». Слагаемыми компонентами которой являются: физиче-

                                                           
1 © Высоцкая Е. В., 2023. 
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ская, огневая и психологическая безопасность. Данные основы не приходятся 
взаимозаменяемыми, каждая из них обязательна и неотъемлема.  

Перейдем к рассмотрению аспектов личной физической безопасности со-
трудника при обращении с оружием. Основы данного элемента закладываются 
непосредственно в ходе первоначальной профессиональной подготовки, кото-
рая является обязательной при формировании кадров в ОВД. Навыки в стрель-
бе формируются на занятиях по огневой подготовке, которая в свою очередь 
является одной из основных в профессиональной. Множество авторов выделя-
ют различные точки зрения относительно самой важной характеристики дей-
ствий в момент применения оружия полицейским. Согласно данным исследо-
вания Н. Н. Пономарева, в случае оказания сотруднику полиции сопротивления 
с применением огнестрельного оружия, огневой контакт будет скоротечен  
и происходить на малых дистанциях, т. е. в большинстве своем до 10 м. Исходя 
из этого, можно сделать вывод, что самым важным в применении полицейским 
оружия, является скорость работы с ним (умение незамедлительно извлечь  
из кобуры, в кратчайшее время привести в боевую готовность, произвести вы-
стрел в нужном направлении в соответствии с законодательной инструкцией). 
Так, например, К. Н. Горюн выражает свое мнение: «основой» – умение стрель-
бы, путем применения приема «навскидку». Описывая данный прием, автор 
представляет его в виде ведения скоростной стрельбы, при котором отсутствует 
предварительная подготовка, а все действия основываются на мышечной памя-
ти, которая воспроизводит все вспомогательные действия для незамедлитель-
ного ведения огня «автоматически», отсутствие прямого прицеливания, так как 
организм натренирован выполнить все действия по проведению прицельного 
выстрела. В. Н. Шапочанский также, опираясь на практику, имеет полностью 
солидарную позицию в отношении важности сотрудника уметь выполнять 
стрельбу «навскидку», но при этом не ставит ее преобладающей над скоростью 
применения оружия. 

Перейдем к рассмотрению психологической составляющей личной безопас-
ности сотрудника ОВД. Ряд исследователей, поднимающих в своих работах 
важность психологической подготовки сотрудников утверждают, что эмоцио-
нальное состояние и психофизический фон имеют огромную роль при выполне-
нии личным составом задач, связанных с ухудшением оперативной обстановки. 
Так, В. Б. Косовский в изучении данной проблемы приводил десятки известных 
случаев, при которых сотрудники показывали отличные результаты на огневом 
рубеже при проведении профессиональной подготовки, но теряли данные 
навыки при реальных ситуациях, где от них требовались аналогичные действия. 
В 90 % случаев это было обусловлено возникновением мнительности, неуве-
ренности, замешательством и страхом перед сложившейся реальной ситуацией. 
По данным исследованиям Ю. Ю. Бойко-Бузыль и Д. В. Швец – каждый второй 
сотрудник полиции в критической ситуации теряет холодный рассудок: его со-
знание меняется в ходе эмоционального состояния, что вызывает в свою оче-
редь снижение качества восприятия обстоятельств, нарушение логики рассуж-
дений, растерянность, замедление реакций, снижение координации движений. 
В совокупности, все ранее перечисленное в большинстве приводит к неблаго-
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приятным последствиям для сотрудника: к ранениям, нередко к летальному ис-
ходу. Таким образом, можно сделать вывод, что психологическая подготовлен-
ность полицейского не уступает физической в обращении с огнестрельным 
оружием. Поэтому одним из важнейших этапов подготовки кадров для службы 
в ОВД должны стать умения управлять своим сознанием, эмоциональным со-
стоянием, а также координировать свои мысли в ситуации любой сложности, 
ведь именно эти качества являются одними из важнейших для сохранения жиз-
ни сотрудника. 

Следовательно, ситуация, в которой сотрудник ОВД применяет огнестрель-
ное оружие, требует не только быстрых, координированных и машинальных 
движений по его использованию, но и повышенной психологической устойчи-
вости, которая в свое время не позволит помешать эмоциям произвести неза-
медлительную оценку ситуации, принять решение о дальнейших действиях,  
а точнее именно тех, которые были сформированы им в процессе профессио-
нальной физической подготовки в направлении обращения с оружием. 
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АРХИТЕКТУРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

На самом раннем этапе развития понятия «автоматизированные банковские 
системы» как такового не существовало. Попытки улучшить и упростить рабо-
ту в банковской системе начинались с 50-х гг. прошлого века. Первой внедрен-
ной автономной системой считается электронная установка, которая осуществ-
ляла депозитные чековые операции, так называемая «ЭРМА». Она заработала  
в 1959 г. в Bank of Amtrica. 

Данное внедрение было пробным и осуществлялось в тестовом варианте. 
Попытки массового внедрения таких автоматизированных систем были не-
успешны до начала 70-х гг. Это было обусловлено высоким темпом развития 
технического прогресса, однако существующее оборудование и, как ни стран-
но, обычные пользователи данных систем были не готовы к нему. 

Сильнейшим толчком к созданию автоматизированных банковских систем  
в массовом порядке послужило распространение электронно-вычислительных 
машин в 80-е гг. Считается, что именно в это время произошел массовый пере-
ход банков по выполнению операция с бумажного носителя на электронно-
вычислительные машины (далее – ЭВМ). Переход банков к работе на ЭВМ 
позволил улучшить качество предоставляемых услуг, время их рассмотрения.  
В это же время в Советском Союзе рассматривались вопросы по применению 
обработки информации в банках на ЭВМ. 

Приблизительно с 1989 г. по настоящее время происходит создание и массо-
вое внедрение новых поколений автоматизированных банковских систем, кото-
рые призваны выполнить комплексную автоматизацию банковских систем. 

Именно в это время появились так называемые поколения автоматизирован-
ных банковских систем. Они отличались технологиями, которые были в них 
применены, задачами, которые выполнялись и платформами, которые их под-
держивали. 

Первое поколение заключалось в создании средств автоматизации операций, 
которые позволяли выполнять лишь отдельные операции. Работало оно на плат-
формах Clipper, FoxBase. 
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Во втором поколении уже была решена такая задача, как автоматизация от-
дельных локальных задач. Данное поколение автоматизированных банковских 
систем (далее – АБС) могло в автоматическом режиме решать уже несколько 
последовательных и связанных между собой задач. К предыдущим платформам 
добавилась Clarion. 

Третье поколение. Была решена задача интегрирования транзакционных 
сред функционирования разных модулей АБС. Платформы изменились, ими 
стали Betrieve и Clarion v.3. 

Четвертое поколение позволило функционировать АБС уже в рамках стан-
дартной трехзвенной клиент-серверной структуры. Данное поколение АБС под-
держивает большое количество платформ, наиболее распространенные и извест-
ные из которых являются Oracle, Informix и Progress. 

Самым последним поколением является пятое. В нем была реализована объ-
ектно-ориентированная АБС. Данный тип автоматизированной банковской си-
стемы на сегодняшний момент поддерживает только платформа Oracle. 

Цель у автоматизированных банковских систем на данный момент очень 
проста – дать возможность заработать банку как можно больше денежных 
средств. Происходит автоматизация следующих задач:  

 бухгалтерский учет;  
 ведение отчетности;  
 кредитно-депозитная деятельность;  
 обслуживание клиентов и др.  
Автоматизация позволяет банку повысить свою эффективность в разы. Это 

связано с тем, что благодаря АБС происходить более быстрая обработка дан-
ных, сокращается время принятия решения по вопросам клиента, обеспечивает-
ся более высокая надежность в хранении и обработке данных. 

АБС – это своего рода аппаратно-программный комплекс. Это связано с тем, 
что для его функционирования необходимо как программное обеспечение,  
на котором будут прописаны все алгоритмы, но и так называемое «железо»,  
т. е. непосредственно вычислительные машины и сервера для хранения данных. 

Можно выделить четыре основных составляющих АБС: 
 сервер банка, на котором будут сосредоточены практически все вычисли-

тельные мощности, а также храниться и обрабатываться данные; 
 персональные компьютеры сотрудников банка, на которых будет проис-

ходить получение информации о клиентах, а также принятие решений, которые 
требуют участия человека; 

 линии передачи информации, без которых невозможна будет совместная 
работа сервера и персональных компьютеров; 

 единое программное обеспечение. 
Для всех автоматизированных банковских систем существуют принципы 

построения. Наиболее значимыми можно назвать: 
 комплексность; 
 модульность; 
 многопользовательский доступ; 
 открытость платформы; 
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 масштабируемость. 
Любую АБС можно разделить на три уровня:  
 верхний;  
 средний;  
 нижний. 
Модули, которые предоставляют быстрый и читаемый вывод информации, 

первичную обработку, работу с клиентами, связь с другими банками образуют 
верхний уровень. 

Сами приложения, которые работают по отдельным направлениям в банков-
ской деятельности (такие как работа с кредитами, депозитами, дебетовыми  
и кредитными карточками и др.) в своей совокупности составляют средний 
уровень. 

Самым последним, нижним уровнем, являются системы, которые обеспечи-
вают быстрое и корректное отображение существующих бухгалтерских учетов, 
или его называют бухгалтерским ядром. 

Для удобства все три уровня разбиты на функциональные модули. 
Верхний уровень (первичный вывод информации) представлен одним моду-

лем – банковские операции. 
Средний уровень (он объединяет функциональные модули) – платежи, 

эмиссия и эквайринг, картотека, кредиты и управление «портфелями». 
Бухгалтерское ядре – балансный учет, внебалансный учет, доверительный 

учет, депозитный учет и учет срочных операция. 
Стоит отметить, что данный перечень модулей не является исчерпывающим, 

это минимальный набор для нормального функционирования любой автомати-
зированной банковской системы. 

На современном этапе для успешной защиты от краж данных о банке и о кли-
ентах в АБС применяются различные методы криптографии. Именно она поз-
воляет защитить данные на достаточно высоком уровне, так как для расшиф-
ровки современных методов криптографии требуются огромные вычислитель-
ные мощности и большое количество времени. 

Практически все АБС в настоящее время разработаны на архитектуре «кли-
ент-сервер». Именно она позволяет выполнить следующие требования: 

 жестко структурирована; 
 имеет единый центр управления; 
 данные хранятся на сервере. 
Сервер контролирует и защищает как в физическом, так и информационном 

смысле банковское учреждение. 
Именно такая система обеспечивает наиболее высокий уровень надежности. 

Данные хранятся на выделенном сервере, которые подконтролен банку. Архи-
тектура «клиент-сервер» позволяет реализовать многопользовательский доступ, 
что является одним из главных требований к АБС. На данный момент реализу-
ется так называемый принцип «тонкий клиент». Это означает, что все вычисле-
ния и операции производятся на сервере, а клиент лишь получает программный 
доступ к серверу. Это позволяет снизить нагрузки на персональную машину, 
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уменьшить время обработки запроса, а также позволяет организовать более вы-
сокую степень защиты данных. 
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ЭКСПОРТНО-СЫРЬЕВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Экспортно-сырьевая модель развития в России является по праву одной  
из самых значимых угроз экономической безопасности и, в первую очередь, 
национальной. На основании имеющихся аналитических данных, а также Рос-
стата по данной проблеме мы можем сказать, что практически вся экономиче-
ская составляющая нашей страны имеет привязку и прямую зависимость от та-
кого аспекта как добыча сырья. 

Проблема экспортно-сырьевого обеспечения имеет влияние на экологиче-
скую составляющую мира, так как для производства сырья создаются заводы, 
способные загрязнять воздух, водные и иные природные ресурсы. Экспорт так-
же создает проблему за счет доставки сырья в различные регионы и страны, 
вследствие чего тратится много нефтяных ресурсов, необходимых для произ-
водства бензина и также, аналогично заводам, загрязняют воздух.  

Экспортно-сырьевая модель – это модель развития государства, основанная 
на получении доходов от торговли сырьевыми ресурсами. В настоящее время 
Россия играет в мировой экономике роль экспортера сырья и импортера потре-
бительских и иных видов товаров и услуг. Такая модель развития страны  
не может обеспечить конкурентоспособность России на международной арене 
и рынке, а также высоких темпов роста благосостояния народа.  

Характерной чертой, которая присутствует у всех сырьевых стран, является 
малый процент ВВП, направляемый на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки (показатель составляет 1–10 %) [1, с. 2]. 

Сырьевая экономика, по своей сути, имеет две разновидности: 
 ресурсообеспеченная; 
 рентно-сырьевая. 
В первом случае, экономика преимущественно обладает природными ресур-

сами, во втором – благополучие и экономическая стабильность страны зависит 
от востребованности на международном рынке и общего состояния добываю-
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щего комплекса отдельно рассматриваемого государства. Таким образом, ре-
сурсообеспеченная экономика показывает независимость, самодостаточность, 
внутреннюю ориентированность рынка. Как вывод, она имеет смысл существо-
вания в независимом государстве, которое не подвержено и не зависит от раз-
личных финансовых кризисов. 

Перейдем к рассмотрению рентно-сырьевой экономики. В своих трудах  
К. Маркс связывал образование ренты с повышением производительности тру-
да, вследствие чего повышалась добавочная стоимость [2, с. 2]. Один из вари-
антов получения ренты – получение сверхприбыли от экспортных поставок  
в условиях высоких цен на международном рынке.  

При рассмотрении экспортно-сырьевой модели можно выявить как опреде-
ленные плюсы, так и несомненные минусы применения данной модели экономи-
ческого развития в стране. Рассмотрим основные и наиболее очевидные из них. 

Главнейшей и практически нерешаемой проблемой является исчерпаемость 
имеющегося в стране природно-минерального ресурса, нефтегазового, лесного 
и водного резерва.  

По данным из государственного доклада «О состоянии и использовании ми-
нерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2020 году» [3, с. 70]  
и имеющимся данным Росстата мы можем сделать вывод о несомненном росте 
производства первичных энергоресурсов всех представленных ресурсов. С 
каждым годом Россия все больше уменьшает резерв энергоресурсов, которые, 
как нам уже известно, не безграничны. Таким образом, если продолжить неэф-
фективно и неэкономно использовать имеющиеся на территории нашей страны 
природные ресурсы, то рано или поздно, даже при условии предпринятых мер 
по их восполнению, в том числе искусственному, они просто закончатся и это 
приведет к непоправимым последствиям. 

Следующей проблемой, с которой сталкивается Россия, выбрав за основу 
экспортно-сырьевую модель развития экономики, является проблема возника-
ющих затрат на поддержание экологического благосостояния, которые возни-
кают в связи с добычей, переработкой и доставкой природных ресурсов. В свя-
зи с этим перед государством стоят новые задачи по охране атмосферного воз-
духа и предотвращению возможного изменения климата, очистке сточных вод, 
переработке отходов, реабилитации земель и вод, сохранению биоразнообра-
зия, а также охране природных территорий.  

Экспортно-сырьевая модель развития государства приносит с собой и ряд 
иных проблем. Неразвитый рынок производства и ограниченное число его 
участников – стран сырьевой экономики приводит к тонкой прослойке среднего 
класса, огосударствление экономики порождает дестимуляцию частных произ-
водителей, что, в свою очередь, порождает социальное расслоение.  

В обществе нарастает социальное расслоение – уровень доходов, получаемых 
в экспортно-сырьевой сфере, в разы превышает суммы, получаемые в иных, ме-
нее развитых сферах экономики, поскольку сырьевой сектор охватывает ма-
ленький процент занятых (по статистическим данным процент занятых в сырь-
евом секторе составляет 1,48 %) [4, с. 12]. 
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Все участники рынка характеризуются краткосрочным планированием. Да-
же Правительство Российской Федерации не может планировать свою деятель-
ность на длительный срок, а предпринятые и принимаемые стратегии не имеют 
реализации на практике. Неблагоприятные условия ведения бизнеса приводят  
к низкой активности в сфере инвестиций, а также стремлению накопления ка-
питала в сырьевом секторе. 

Страны, принявшие за основу экспортно-сырьевую модель, также сталки-
ваются с так называемой «голландской болезнью», характерной чертой которой 
является снижение эффективности экономики страны из-за увеличения экспор-
та сырья. Поступающие в страну денежные эквиваленты оказывают инфляци-
онное давление на экономику. Для сдерживания этого давления Правительство 
Российской Федерации вынуждено принимать чрезмерно негативно влияющие 
меры, которые непосредственно имеют влияние на инвестиционный климат 
страны. Доходы, полученные от экспорта сырья, перераспределяются государ-
ством внутри экономики, как следствие, создается внутренний спрос на потре-
бительские и промышленные импортируемые товары. 

Весьма распространенным стало мнение, что экономика России не растет 
из-за того, что наша страна является сырьевой державой. Многие считают, что 
добыча и экспорт ресурсов из недр неэффективны по определению, не стоит 
ждать от данной модели никакого экономического развития.  

Несомненно, есть немало факторов, которые могут повлиять на разные ча-
сти экономики, к примеру, это может быть: внедрение новых технологий, гра-
мотные реформы и т. д. Для того чтобы понять, что именно заставляет эконо-
мику расти, следует изучить этот вопрос подробно. 

Разберем весь процесс. Мы усложняем экспорт в стране, у нас появляется 
продукт с более высокой добавленной стоимостью, следовательно, мы больше 
получаем прибыли с этого экспорта. Параллельно с этим в государстве растут 
заработные платы работников, занятых на этом выгодном для страны экспорт-
ном производстве. Все это ведет к росту конечного потребления внутри страны 
самими гражданами, и, как итог, страна становится богаче. Объединим имею-
щуюся информацию в схему (рис. 1). 

 
 
 
 
 
  
 
 

Рис. 1. Процесс усложнения экспорта 
Рассмотрев экспортно-сырьевую модель развития государств, мы можем 

сделать вывод о том, что она сдерживает научно-технический процесс, кото-
рый, несомненно, является основным источником экономического роста в сфе-
ре инноваций и устойчивого социально-экономического развития страны. При 
использовании экспортно-сырьевой модели также возникает вопрос дополни-
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тельных затрат на поддержание экологического благосостояния государства, 
неизбежно истощаются резервы природных ископаемых. Сохранение функцио-
нирования экономики в рамках использования этой модели экономики в бли-
жайшем будущем ведет к стагнации и отсутствию экономического роста  
на многие-многие годы вперед, что в свою очередь скажется неблагополучно  
на экономической безопасности России. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ  
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ 

У каждого государства имеются определенные долговые обязательства. 
Государственный долг – это сумма задолженности страны своим или иностран-
ным юридическим, физическим лицам, правительствам других стран. Он со-
стоит из общей накопленной суммы финансовых обязательств иностранным 
кредиторам на определенную дату. В развитых странах государственных долг 
считают, как общий объем непогашенных государственных облигаций. 

В научной литературе под государственным долгом Российской Федерации 
понимаются долговые обязательства Российской Федерации перед физически-
ми и юридическими лицами, иностранными государствами, международными 
организациями и иными субъектами международного права, которые включают 
в себя обязательства по государственным гарантиям, предоставленным Россий-
ской Федерацией [6, c. 155]. 

Государственный долг характеризует результативность всех кредитных опе-
раций, совершаемых государством. Его абсолютная величина и темпы измене-
ний отображают положение экономики и финансов государства, эффективность 
функционирования государственных структур. Он играет важную роль в мак-
роэкономической системе каждой страны и в норме государственный долг  
по отношению к ВВП составляет 40 % (зеленая зона). Превышение этого поро-
га грозит ростом процентной ставки у кредиторов и требованиями особых зало-
говых обязательств [3, c. 10]. 

Существует несколько классификаций государственного долга. С точки зре-
ния сферы заимствований принято выделять внешний и внутренний долг. Если 
заимствование случается внутри страны, то мы говорим о внутреннем долге. 
Если же займы берутся на внешнем финансовом рынке (у иностранных госу-
дарств, международных организаций и т. д.), то это уже внешний долг. 

Способность выплачивать государственный внешний долг является одним 
из ключевых факторов устойчивости экономики в стране. В зависимости от то-
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го, насколько успешно осуществляется регулирование страной, какие прини-
маются решения по снижению уровня государственного долга, зависит бюд-
жетная эффективность государственного сектора, уровень процентных ставок, 
инвестиционная привлекательность и другие показатели. На рис. 1 представлена 
динамика внешнего долга Российской Федерации за период с 2017 по 2021 гг. 
(млрд долл.). 

 
Рис. 1. Уровень внешнего долга Российской Федерации  

с 2017 по 2021 гг. (млрд долл.) 
Как видно из представленных данных, внешний долг Российской Федерации 

регулярно меняется. При этом за 2021 г. наблюдается снижение величины. Са-
мый большой объем приходится на начало 2020 г., что объясняется распростра-
нением новой Коронавирусной инфекции, повлекшей возникновение глубокого 
международного экономического кризиса. 

Внешний долг государства значительным образом влияет на экономику 
страны. Отрицательное воздействие проявляется в следующем [4, c. 176]: 

 необходимость сокращения расходов на развитие национального произ-
водства и социальные нужды;  

 снижение политической независимости, возникновение зависимости оте-
чественных финансов от международных;  

 снижение производственных возможностей эффективности национальной 
экономики вследствие перевода определенной части ВВП за рубеж;  

 появление угрозы истощения золотовалютных резервов страны;  
 возникновение угрозы долгового кризиса. 
Однако, несмотря на негативные последствия, можно выделить и положи-

тельные эффекты внешнего государственного долга. К ним относятся укрепле-
ние международного авторитета страны и обеспечение дополнительного инве-
стиционного дохода на выгодных условиях за счет своевременного выполнения 
долговых обязательств и вероятности привлечения кредитного плеча в бюджет 
страны и сохранения относительного размера долга. 

Внутренний долг также оказывает влияние на экономику страны. При этом 
главная его особенность заключается в том, что все долговые обязательства ре-
ализуются внутри страны. На рис. 2 отражены показатели внутреннего долга 
Российской Федерации с 2017 по 2022 гг. (млрд руб.). 
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Рис. 2. Уровень внутреннего долга Российской Федерации  

с 2017 по 2022 гг. (млрд руб.) 
Внутренний государственный долг России достиг самого высокого значения 

в 2022 г. В целом, в анализируемом периоде отмечается стабильный рост госу-
дарственных заимствований, который негативно влияет на состояние экономи-
ческой безопасности страны. Позитивным моментом является то, что основная 
часть долга приходится на внутренний, а не на внешний долг. 

Принято считать, что внутренний долг является более преимущественной 
формой, так как его упорядочение происходит внутри страны, независимо  
от внешнего экономического влияния (в том числе и от разницы обменных кур-
сов) [5, c. 243]. Стоит учитывать, что в результате это приводит к перераспре-
делению доходов населения между менее обеспеченными и более обеспечен-
ными слоями, и, таким образом, доходы перераспределяются в пользу первых, 
поскольку более обеспеченные имеют больший интерес в обретении государ-
ственных облигаций и получении прибыли от них. Государство платит процен-
ты по своим обязательствам из доходов бюджета, в том числе и из будущих 
налоговых поступлений. 

Подводя итог, нужно отметить, что государственный долг на сегодняшний 
момент является важной частью экономической системы государства, а так как 
последнее непрерывно нуждается в новых финансовых ресурсах, управление 
государственным долгом становится необходимой составляющей текущей эко-
номической политики. 

Государственный долг может оказывать не только негативное, но и положи-
тельное влияние на российскую экономику. Создание внешних и внутренних 
долгов является существенным аспектом, который влияет на финансы государ-
ства, инвестиционный климат страны, расширение международного сотрудни-
чества и другие элементы социально-экономической жизни общества. Однако 
отметим, что долг оказывает влияние на национальную экономику страны, так 
как для его погашения должна быть использована определенная часть средств  
из бюджета страны. Такое использование снижает экономический рост в стране, 
что может привести к снижению национального производства. 

Вместе с тем, учитывая, что государственный долг – это неотъемлемый эле-
мент экономической политики любого государства, можно заключить, что по-
ложительное влияние государственного долга перекрывает те отрицательные 
моменты воздействия на экономику, которые были выделены в статье. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

В условиях глобализации экономики каждое государство неизбежно приоб-
ретает зависимость от внешнеэкономических связей. Россия в этом отношении 
не исключение. Согласно данным Федеральной таможенной службы Россий-
ской Федерации импорт товаров в нашу страну в 2021 г. составил 296,1 млрд 
долл., т. е. почти 17 % от годового ВВП 5. При такой зависимости от импорта 
российская экономика остается уязвимой к резкому отказу стран-экспортеров 
от торговых отношений с нашим государством. В этой связи, особую актуаль-
ность приобретает разработка мер противодействия деструктивной политике 
ряда западных стран, и принятия эффективных решений в части защиты эконо-
мических интересов нашего государства. 

Одним из способов смягчения последствий западных санкций является па-
раллельный импорт, под которым подразумевается ввоз в страну оригинальной 
продукции без согласия правообладателя. 

Право на параллельный импорт было закреплено постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 марта 2022 г. № 506 2 и приказом Мин-
промторга России от 19 апреля 2022 г. № 1532 3, где утверждается перечень 
товаров, «в отношении которых не применяются положения подпункта 6 ста-
тьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации» [1]. Та-
ким образом, законодателем была частично отменена норма, устанавливающая 
обязанность импортера получать от правообладателя разрешение на продажу 
товара под зарегистрированным товарным знаком. 

В перечень товаров для параллельного импорта вошло в общей сложности 
96 групп, от соли и цемента до космических и летательных аппаратов. С мо-
мента легализации данный инструмент обхода западных санкций стал активно 
использоваться российскими импортерами. Так, глава Федеральной таможен-
ной службы Российской Федерации В. Булавин, выступая в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 30 ноября 2022 г., сообщил, 
что с мая по октябрь 2022 г. по схеме параллельного импорта в Россию было 
ввезено почти 2 млн т критически важных товаров на сумму 17 млрд долл. 6. 
                                                           

1 © Гречко К. А., 2023. 
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Однако наладить процесс параллельного импорта оказалось весьма непро-
сто. Начиная с марта 2022 г., выстраиваемые годами экономические цепочки 
интенсивно разрушались. Это коснулось и сферы взаиморасчетов, и логистиче-
ских схем, а также страхования грузов. В новых условиях импортеры должны 
были в максимально сжатые сроки перестроить свою работу. Причем с каждым 
новым пакетом антироссийских санкций это приходится делать вновь и вновь, 
определяя неиспользуемые ранее векторы сотрудничества с зарубежными парт-
нерами. 

Из последних антироссийских инициатив стоит отметить, принятое 28 нояб-
ря 2022 г. Советом Евросоюза, решение о признании нарушений санкционной 
дисциплины уголовным преступлением 4. Другими словами, после утвержде-
ния данного решения Европейским парламентом, государства – члены ЕС 
больше не смогут самостоятельно решать вопрос о криминализации ответ-
ственности за нарушение санкций ЕС. С этого момента обход санкций станет 
уголовно преследуемым деянием абсолютно во всех 27 странах Европейского 
Союза. Такие решения превращают параллельный импорт в практически нераз-
решимую задачу.  

Рассмотрим, в каких же сферах российская экономика наиболее зависима  
от импорта. В докладе НИУ ВШЭ «Новые контуры промышленной политики» 
11 приводятся данные о структуре российского потребления продукции в раз-
резе стран-изготовителей по состоянию на начало 2022 г. Распределим данные 
на три категории:  

 отечественное производство;  
 импорт из дружественных стран;  
 импорт из стран, которые ввели антироссийские санкции. 
Полученная картина отражена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура импорта товаров в Российской Федерации в 2021 г. 

Как мы видим, почти две трети промышленного оборудования приходится 
на зарубежного товаропроизводителя. Причем основная его часть выпадает  
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на те страны, которые запретили экспортные операции с Россией. Почему это 
так важно? Отечественное промышленное производство оказывается в прямой 
зависимости от импортных станков и оборудования. Возможно, в рамках одно-
го-двух лет – это не столь важно, но в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве производство средств является фундаментальным условием развития соб-
ственной промышленности и, следовательно, определяет успех в обеспечении 
импортозамещения. 

Также стоит отметить весьма высокую степень зависимости нашего госу-
дарства от зарубежных поставок фармацевтической продукции и автомобилей. 
Если наладить поставки лекарств через третьи страны относительно несложно, 
то ввоз автомобилей в обход санкций – задача не из простых. По данным ана-
литического агентства «Автостат» за девять месяцев 2022 г. рынок новых лег-
ковых автомобилей в России сократился более чем на 60 % в сравнении с ана-
логичным периодом предыдущего года. Так, в октябре 2022 г. в России продано 
всего 43,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 63 % меньше по сравне-
нию с тем же периодом 2021 г. 7. Это при том, что в перечень товаров, подпа-
дающих под параллельный импорт включено около сотни автомобильных 
брендов. 

Мало того, 15 июля 2022 г. дополнительно было принято постановление 
Правительства Российской Федерации № 1269 «О внесении изменений в Пра-
вила применения обязательных требований в отношении отдельных колесных 
транспортных средств и проведения оценки их соответствия». Данный доку-
мент дополнительно облегчал процедуру параллельного импорта, закрепив, 
например, возможность ввоза в Россию автомобилей, не оснащенных устрой-
ствами «ЭРА-ГЛОНАСС» 1. Тем не менее, остается масса нерешенных вопро-
сов. Например, обеспечение гарантийных обязательств, выдача электронных 
паспортов на автомобили, поставка запасных частей и т. п. Практически все они 
«ложатся на плечи» дилерам-импортерам, которые закладывают риски в цену 
товара, зачастую делая его недосягаемым для конечного потребителя.  

Согласно данным издания «Kolesa.ru», сотрудничающим со всеми крупны-
ми автодилерами России, в нашу страну по параллельному импорту ежемесяч-
но ввозится около трех тысяч автомобилей, из которых подавляющая часть – 
это дорогостоящие иномарки 10. Доступные и популярные модели авто в силу 
выше обозначенных причин через параллельный импорт практически не заво-
зятся. Следовательно, вопрос возникшего дефицита доступных автомобилей 
этим путем не решить. 

Примечательно то, что еще в 1999 году комиссия Европейского Союза по-
ручила Национальному экономическому исследовательскому институту 
(NERA) провести оценку возможных макроэкономических последствий легали-
зации параллельного импорта 8.  

Анализируя факты параллельного импорта, ученые пришли к выводу, что он 
концентрировался именно в премиальном сегменте, что мы и наблюдаем сейчас 
на примере автомобильного рынка. Самый важный для нас вывод, указанного 
исследования, состоит в том, что снижение уровня прибыли у участников то-
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варной цепочки оказывает негативное долгосрочное влияние на общую струк-
туру и динамику рынка. Другими словами, в условиях параллельного импорта 
рынок в нерегулируемом виде начинает стагнировать.  

Таким образом, в текущих реалиях на первый план выходит государствен-
ная поддержка компаний, обеспечивающих параллельный импорт. В настоящее 
время уже работают такие меры, как льготное кредитование, нулевые пошлины 
на ввоз, приостановка весового и габаритного контроля, а также мораторий  
на проверки соблюдения валютного законодательства. Тем не менее, все эти 
меры в большинстве своем пассивны, они не снижают риски бизнеса, а лишь 
смягчают негативное влияние антироссийских санкций. На наш взгляд, в сло-
жившейся ситуации государству необходимо занять более активную позицию. 
Например, внедрить систему обеспечения гарантийных обязательств импорте-
ров перед конечными потребителями (по аналогии с системой страхования вкла-
дов), организовать мероприятия по обмену опытом на базе торгово-
промышленных палат, внедрить гранты на поставку критически важных товаров.  

Тем не менее, надо понимать, что легализация параллельного импорта – это 
мера экстренная, она носит временный характер. Будущее же российской эко-
номики в развитии собственных передовых технологий. В этой связи вспоми-
наются слова Президента Российской Федерации В. В. Путина, который 17 июня 
2022 г. на Петербургском международном экономическом форуме сказал, что 
«импортозамещение – это не панацея, не кардинальное решение. Если мы бу-
дем лишь повторять других, пытаться заменить пусть и самыми качественными 
копиями иностранные товары, то будем находиться в позиции постоянно дого-
няющих. А надо быть на шаг впереди, создавать собственные конкурентные 
технологии, товары и сервисы, которые способны стать новыми мировыми 
стандартами» [9]. 
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ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

В настоящее время имеет место глобальная цифровая эволюция, причин ко-
торой огромное множество. Связаны они, прежде всего, с развитием сетей те-
лекоммуникаций, автоматизированными системами управления, а также с ро-
стом масштабности компьютерной преступности, в том числе международной. 
Специализированные программные средства 1С:Бухгалтерия, Парус, электрон-
ные таблицы MS Excel, Access, интегрированные ERP системы управления 
предприятием, оцифровка информации бухгалтерского учета постепенно внед-
рялись в него. 

Блокчейн – относительно новая технология, которая обретает свою популяр-
ность по мере развития рынка криптовалюты. Углубляясь в значение данного 
элемента в учете, следует сказать, что он будет представлять собой взаимосвя-
занную базу данных об осуществленных транзакциях, проводимых участниками 
организаций. Все полученные финансовые данные содержатся в течение време-
ни на специальных блоках и, как преимущественный факт, хранятся там 
надежно потому, что распределены на множестве компьютеров, а не в одном 
месте, а значит, выход из строя какого-либо из узлов не окажет влияния на ра-
ботоспособность всей системы. Использование технологии блокчейн значи-
тельно уменьшит издержки, связанные с ведением учета, и увеличит ценность 
информации, воспроизводимой бухгалтерами. Данную разработку можно в не-
кой степени приравнять к инструменту, устраняющему устаревшие функции 
профессии бухгалтера и непосредственно ускоряющему переход к более разви-
той степени использования данных. 

Сущность технологии блокчейн состоит в записи, структурировании иму-
щества и обязательств, транзакций, отслеживании денежных массивов и факти-
ческой сверке счетов. При использовании данной платформы отпадает необхо-
димость в постоянном сопоставлении расчетов с внешними контрагентами. 
Списание, а также формирование кредиторских и дебиторских задолженностей 
происходят одномоментно с транзакциями. Данные можно получить в любое 
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время, в онлайн режиме, что значительно усовершенствует процесс осуществ-
ления учета. Велика вероятность, что в ближайшем будущем также отпадет по-
требность в существовании первичных документов, а взамен будет происхо-
дить фиксация конкретно в изучаемой технологии [2, с. 2]. 

Среди наиболее значимых достоинств блокчейн следует выделить: 
 упрощенный процесс закупок. Означает возможность надежно фиксиро-

вать транзакции; 
 беспрецедентная прозрачность и доступность.  
 эффективность проводимых операций: сокращение расходов в ведении 

учета, а также контроль ее корректности; 
 невозможность изменений задним числом. Технология последовательно 

пропускает данные бухгалтерского учета, т. е. для исправления раннее зафик-
сированных данных необходимо пересчитать все последующие блоки до того, 
на котором осуществление операции было остановлено, что является невоз-
можным в связи с отсутствием столь мощных ЭВМ; 

 минимизация дефектов, ошибок, связанных с ручным выполнением. 
Многочисленные учетные функции станут механическими, понижая возмож-
ность человеческой погрешности; 

 конфиденциальность и безопасность проводимых операций; 
 сокращение затрат времени на аудит, т. е. просмотр записей учета. 
Следовательно, используя инструменты блокчейн, избегая письменных или 

электронных квитанций о транзакциях, организации смогут содержать всю ин-
формацию на объединенном регистре, создавая устойчивую систему взаимо-
связанных учетных записей. В связи с распределением данных по множеству 
компьютерных систем и криптографической зашифрованности возможность 
совершить манипуляции и различные нарушения с ними остаются невозмож-
ными. 

В зависимости от того, какие функции организатор желает осуществить, ка-
кие виды данных содержатся, а также распространяются посредством блокчейн, 
какие уровни доступа необходимы причастным сторонам, частные блокчейны 
представляются более удобным видом в интересах бизнеса. Одним из крупных 
возможных положительных сторон частного блокчейна считается снижение пе-
риода, затрачиваемого в доказательство и контроль данных. Когда блоки при-
бавляются в цепочку конструкций и ратифицируются, любой принятый блок 
данных затем публикуется с целью просмотра абсолютно всеми соучастниками 
сети. В случае если сведения в блокчейне проверены и подтверждены участни-
ками сети, в дополнительном подтверждении нет необходимости. В данном 
сценарии, в особенности, когда сети блокчейнов становятся обширно реализо-
ванными, делается возможным увидеть перспективу состояния, когда период 
подтверждения транзакции станет существенно меньше, или данная процедура 
подтверждения станет целиком автоматизированной. 

Блокчейн как гарант доверия и безопасности может быть особенно актуален 
и полезен в профессии бухгалтера, а также в учете. Дальнейшие разработки  
по объединению навыков сотрудника и исследуемой технологии приведут  
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к успешным последствиям, таким как целостность учетных записей, очевид-
ность и отслеживаемость аудиторских журналов [2, с. 4]. 

Лица, которые имеют право обратиться к информации фирм, т. е. аудиторы, 
налоговые органы, лица государственной исполнительной власти, а также 
уполномоченные осуществлять надзор в финансовой сфере на уровне предпри-
ятий, смогут получить данные бухгалтерских записей непосредственно с плат-
формы, что гарантирует надежность и безопасность данных, ведь теперь они 
навсегда останутся сохраненными и неизменными.  

Несмотря на то, что большинство процессов бухгалтерского учета не нахо-
дятся на исследуемой платформе, в перспективе этот факт изменится. На дан-
ный момент перенявшие технологию блокчейн компании являются крупными, 
но, как и с любыми новыми разработками, постепенно они дойдут до большин-
ства предприятий. 

Таким образом, можно сделать вывод о многочисленных достоинствах тех-
нологии блокчейн. Разработанные ранее облачные вычисления лишь постепен-
но внесли коррективы в работу, изменили механизм исполнения задач учета. 
Для России является крайне важным уже на данном этапе формирования нор-
мативно-правовой базы в своих разработках и внедрениях следует использовать 
международный опыт ведущих компаний, заключенный в появлении новых 
персональных компьютеров, ERP-систем, что сможет дать положительный ре-
зультат на внутреннем рынке. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  
СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД  

В РОССИИ, И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

С развитием мирового рынка и трансформацией экономики возникает все 
больше новых форм мошенничества. В инвестиционной сфере довольно рас-
пространенным явлением стали финансовые пирамиды. Под финансовой пира-
мидой понимается организация, которая осуществляет выплату дохода лица, 
чьи денежные средства были привлечены ранее, за счет вовлечения новых 
участников, при отсутствии законной коммерческой деятельности. 

Из истории существования пирамид можно выделить самые масштабные: 
1) Madoff Investment Securities. Организатор Мейдофф действовал по схеме 

Понци, которая предполагала выплату процентов старым инвесторам за счет 
средств новых клиентов. Потери вкладчиков – 65 млрд долл. Мейдофф приго-
ворен к 150 годам лишения свободы; 

2) MMM является самой масштабной финансовой пирамидой в Восточной 
Европе, от которой пострадало около 15 млн чел. Потери вкладчиков – более  
2 млрд долл.; 

3) Stanford International Bank – предприятие работало 23 года, просущество-
вав с 1986 г. Только в 2009 г. власти США раскрыли преступную схему данной 
организации. Потери вкладчиков – 8 млрд долл. 

Замечена тенденция существования финансовых пирамид на довольно не-
продолжительные сроки, чтобы не привлекать особого внимания к своей дея-
тельности. Целью их существования является сбор максимальной суммы денег, 
для того, чтобы впоследствии пропасть с этой суммой и не попасться контро-
лирующим органам. Финансовые пирамиды могут перемещаться из одного ме-
ста в другое, зачастую организаторы действуют по всей стране. Создание круп-
ных по размеру организаций происходит реже, так как появление рекламных 
лозунгов, маркетинг приводят к вероятности попасть под надзор контролиру-
ющих органов. Поэтому они достигают определенного уровня или объема, за-
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крывают организацию и создают новую. Это и вызывает сложности в обнару-
жении таких организаций.  

Можно выделить некоторые характерные признаки финансовых пирамид: 
1) отсутствие лицензии у организации (представители уверяют в том, что 

она им не нужна); 
2) обещание вкладчикам сверхвысокой доходности; 
3) отказ в отчетах и балансах; 
4) отсутствие информирования вкладчиков о возможных рисках; 
5) отсутствие документов, подтверждающих обязательства компании. 
Тем не менее, граждане все равно обращаются в подобные фирмы. Причи-

ной может послужить их необразованность в финансовой сфере. Люди вклады-
вают деньги в сомнительные фирмы с целью «высокой наживы», а в итоге 
остаются ни с чем. 

В настоящее время существуют интернет-пирамиды. Они удобны тем, что 
могут создаваться легко, не выходя из дома (распространены в игровых сфе-
рах). После регистрации участникам предлагают покупку различных «звезд, 
драгоценных камней», для быстрого прохождения уровней. И получается так, 
что каждый следующий «драгоценный камень» дороже предыдущего, но участ-
ники, почувствовавшие азарт, уже не могут остановиться.  

Существует ряд обстоятельств, способствующих увеличению количества  
и развитию финансовых пирамид. Зачастую при сложном экономическом, по-
литическом и социальном положении, граждане нуждаются в материальных 
доходах, поэтому ищут новые и относительно легкие источники для заработка, 
в большинстве своем, наталкиваясь на мошенников. 

Выявлением финансовых пирамид занимается Центральный банк Россий-
ской Федерации (далее – Банк России). В таблице представлены данные о ди-
намике, выявленных Банком России, организаций, имеющих признаки финан-
совой пирамиды. 

Таблица 
Динамика количества организаций,  

имеющих признаки финансовой пирамиды1 
Год 2020 2021 2022 
Количество выявленных организаций  272 804 1706 

Как видно из таблицы, организаций с признаками финансовых пирамид вы-
является все больше с каждым годом, что свидетельствует о проводимой госу-
дарством работе в сфере борьбы с финансовыми пирамидами и совершенство-
вании способов обнаружения таких компаний. 

Участники рынка для предоставления финансовых услуг должны иметь спе-
циальную лицензию Банка России и числиться в реестре. Если данное требова-
ние не соблюдено, то, вероятнее всего, организация ведет мошенническую дея-
тельность. Для пресечения противоправных деяний наиболее эффективным 
способом будет моментальное блокирование сайтов таких организаций, а также 
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содействие правоохранительным органам, которые, в свою очередь, могут при-
менить иные меры.  

В Банке России действует определенная модель, позволяющая непрерывно 
мониторить рынок, выявлять нелегальную деятельность организаций и пресе-
кать их развитие еще на ранних стадиях. С каждым годом деятельность по вы-
явлению незаконных действий совершенствуется. Как показано в таблице, про-
исходит рост количества выявленных организаций, совершающих экономиче-
ские преступления. 

Таким образом, финансовые пирамиды представляют собой значительную 
опасность, угрожающую всему миру. В нашей стране вопрос противодействия 
экономическим преступлениям, связанным с деятельностью финансовых пира-
мид, остается актуальным. Поэтому законодательство требует дальнейшего со-
вершенствования в этой области, а мошеннические действия – более строгого 
пресечения. Кроме того, говоря о профилактике данных преступлений, особое 
внимание следует уделять повышению финансовой грамотности населения. 
Этого требуют все возрастные категории. Подростки, и пожилые люди часто 
являются жертвами обмана, поэтому необходимо ввести программу обучения 
граждан для сокращения преступлений. Население способно быстро выявлять 
признаки финансовой пирамиды в организациях, поэтому их сведения было бы 
полезно учитывать специальным органам. Следовательно, передача знаний  
в этой области является значимым фактором, ведь благодаря предлагаемой про-
грамме существенно снизится риск обмана граждан. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ КАК ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Человечество стоит на пороге разработки и активного внедрения новых эко-
номических моделей, усовершенствования уже имеющихся, показал 2020 г. 
Использование привычных механизмов денежных переводов, наличной и без-
наличной оплаты, и даже криптовалюта уходит в прошлое. Большинство госу-
дарств взяли курс на формирование политики цифровой экономики, что суще-
ственно трансформировало и ускорило отношения между финансовыми аген-
тами.  

Концепцию цифрового рубля Центральный Банк Российской Федерации 
(далее – Банк России) 3 опубликовал еще в 2020 году. в своем докладе о роли, 
возможностях применения и эффективном функционировании новой цифровой 
валюты на территории страны. Из представленного документа известно, что та-
кая форма рубля будет эмитироваться самим Банком России и выступит допол-
нительной формой уже существующей российской валюты, а также будет соче-
тать в себе три основных функции денег:  

 средство платежа;  
 мера стоимости;  
 средство сбережения. 
Цифровой рубль будет отличаться от привычных нам систем оплаты, пред-

ставляя собой особый цифровой программный код, перемещаемый от одного 
экономического субъекта к другому. Ожидается, что такая форма национальной 
валюты будет сочетать в себе свойства наличных и безналичных денежных 
средств. Любая новая разработка имеет свои преимущества и недостатки. Циф-
ровой рубль также не исключение. Преимущества введения новой цифровой 
валюты можно разделить на три группы:  

 для граждан и бизнеса;  
 финансового рынка;  
 государства. 
Для государства цифровой рубль является прежде всего средством, которое 

бы упростило проведение трансграничных платежей, т. е. переводов между ор-
ганизациями, находящимися в разных странах. Введение цифровой валюты 
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позволяет государству контролировать расход бюджетных средств, даст воз-
можность снизить издержки на администрирование бюджетных платежей. 

Для граждан и бизнеса преимущества представлены в более широком спек-
тре. К таковым относят:  

 доступ к кошельку через любое финансовое учреждение, обслуживанием 
которого пользуется клиент;  

 единый тариф на операции с цифровым рублем, а, следовательно, и сни-
жение издержек на их проведение.  

Доминирующими признаками цифрового рубля над безналичной формой 
оплаты являются:  

 возможность использования без доступа к Интернету;  
 широкая линейка инновационных сервисов, позволяющих обеспечить вы-

сокий уровень сохранности и безопасности средств;  
 улучшенные условия клиентского обслуживания с расширенным переч-

нем опций для граждан и бизнеса.  
На финансовом рынке цифровая валюта отразится в виде повышения конку-

ренции между экономическими субъектами, создания новых финансовых това-
ров и сервисов, развития новой платежной инфраструктуры в целом. Стоит 
сделать уточнение, что клиентам, финансовым организациям и Федеральному 
казначейству открывается только один кошелек в цифровых рублях 3. 

Существенный недостаток цифровой валюты по сути один – слабая устой-
чивость объектов информационной инфраструктуры к различного рода атакам 
и угрозам. К рискам специалисты относят:  

 хищение профиля клиента с помощью взлома личного кабинета или ошиб-
ки при идентификации;  

 повторное использование цифровой валюты в расчетах без доступа к Ин-
тернету и др. 

Еще одним препятствием на пути к введению новой цифровой валюты вы-
ступает тот факт, что в настоящее время существенного запроса на такое внед-
рение со стороны граждан и финансовых организаций нет. Более того, предста-
вители ведущих банковских учреждений сомневаются в расширении спроса  
в ближайшие два – три года и уверены, что необходимо задействование стиму-
лирующих мер, в том числе административных (со стороны государства).  

Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в 2021 г., 
принять участие в тестировании которой изъявили желание 12 банков 3. 
Платформа подразумевает собой двухуровневую систему, при которой Банк 
России является эмитентом цифрового рубля и оператором платформы,  
но непосредственно кошельки клиенты открывают в тех финансовых организа-
циях, в которых обслуживаются. 

Банк России в своем опубликованном докладе о введении новой цифровой 
валюты обозначил этапы данного внедрения. На данный момент он находится 
на этапе разработки законодательства и дорожной карты по результатам тести-
рования. Принятие закона и запуск цифрового рубля во взаиморасчетах в до-
ступном и широком формате планируется на 2023 г. 
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Что касается внешних, международных платежей – Российская Федерация 
активно ведет переговоры с Китаем, где уже был протестирован цифровой юань 
и сформирована соответствующая инфраструктура для обеспечения безопасно-
го и оперативного функционирования данного вида валюты. Специалисты про-
гнозируют запуск внешних расчетов также на 2023 г. 

Не для кого не секрет, что начало Специальной военной операции и частич-
ная мобилизация в Российской Федерации оказали влияние на экономику стра-
ны в целом. В связи с этим, утверждают специалисты и эксперты, запуск плат-
формы цифрового рубля и введение законодательства может быть перенесено 
на более поздний период. Экономика страны терпит ряд воздействующих фак-
торов с внешней стороны, в том числе наложение санкций, следовательно, по-
требуется время, чтобы восстановить оперативность и эффективность работы 
финансовых организаций и общее состояние макроэкономики России. 

Подводя итог, можно утверждать, что разработка и внедрение новой формы 
цифровой валюты – это закономерный итог развития и цифровизации обще-
ства. Рост влияния социальных платформ и государственный курс на создание 
цифровой экономики играет ключевую роль на пути создания инновационных 
сервисов, товаров и услуг. Одним из позитивных итогов введения цифрового 
рубля выступает сокращение количества посредников при проведении денеж-
ных операций и повышение «прозрачности» экономических активов в целом. 
Так или иначе, первые результаты будут получены после запуска проекта  
в 2023 г., тогда уже возможны будут какие-либо выводы и анализ. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ 

В настоящее время информационные технологии развиваются очень быстро. 
Огромный скачек произошел в 2020–2021 гг. Он был связан с трудностями изо-
ляции и карантином. Удаленные работа и услуги оказались в центре внимания. 
Начали развиваться способы обеспечения информации. Необходимы решения 
на основе искусственного интеллекта, существует потребность в аналитике 
данных, необходимость в уникальных, легких и гибких системах. Повсеместное 
распространение режимов удаленной работы во время пандемии означало, что 
банкам пришлось радикально пересмотреть свою инфраструктуру для создания 
удаленных рабочих мест и онлайн-коммуникаций. В итоге, несмотря на перво-
начальное замешательство, эта работа оказалась выполнимой. Однако появился 
вопрос в обеспечении информационной безопасности автоматизированных бан-
ковских систем. 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных банков-
ских систем – это системный процесс, который требует разработки комплекс-
ных мер для предотвращения несанкционированного доступа, получения или 
воздействия как к банковским счетам клиентов, так и к их персональным дан-
ным. В коммерческом банке построение системы информационной безопасно-
сти основано на принятии стратегии, определяющей ключевые параметры 
внедряемых решений. 

Построение системы основано на следующих принципах: 
 безопасность узлов системы и информационных ресурсов должна обеспе-

чиваться на всех этапах жизненного цикла данных, при любых внешних и внут-
ренних обстоятельствах; 

 информация ранжируется по степени важности, конфиденциальности, от-
несения к охраняемым ресурсам в соответствии с государственными требова-
ниями; 

                                                           
1 © Коломина А. С., 2023. 
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 должен быть создан механизм контроля и оперативного реагирования  
на все отклонения от штатной работы системы, выявляющий внешние подклю-
чения, подмену кода, работу вредоносных программ; 

 все внедряемые решения должны соответствовать требованиям законода-
тельства. 

Основой информационной системой в банке является автоматизированная 
банковская система (далее – АБС), обрабатывающая финансовые операции  
и формирующая финансовую отчетность. По правилам Центрального банка 
Российской Федерации (далее – Банк России) отчетность сдается регулятору  
не только раз в квартал, но и каждый день, вся информация об операциях  
по счетам клиентов и самой кредитной организации попадает в АБС. Среди ос-
новных разработчиков АБС в России – это Диасофт и R-Style. Раньше банки 
самостоятельно разрабатывали АБС, но после выхода закона о защите персо-
нальных данных эта возможность исчезла. Теперь их поставщики должны 
иметь лицензии ФСТЭК России и ФСБ России на разработку защитного ПО, 
что невозможно для банков. Их лицензия является эксклюзивной и касается 
только финансовых рынков. 

Защита АБС в любом случае устанавливается в соответствии с классами 
безопасности, указанными для систем, обрабатывающих персональные данные. 
Однако для того, чтобы обеспечить безопасность не только персональных дан-
ных, но и финансовой информации необходимы дополнительные меры без-
опасности. Степени защиты будут зависеть от уровня модуля. Функциональ-
ные, такие как управление депозитами и кредитами, которые обрабатывают 
первичную информацию и взаимодействуют с внешними каналами связи,  
и обеспечивающие, учетный и аналитический, которые работают во внутренних 
сетях и не требуют внешних подключений. 

Функциональные модули разделены на группы: 
1) фронт-офис. На этом уровне находятся рабочие места, обеспечивающие 

операционную деятельность банка, обработку платежных поручений, депозит-
ные операции, покупку ценных бумаг. Сотрудники имеют возможность напря-
мую взаимодействовать с клиентами, информация собирается и передается  
для обработки в другие офисы; 

2) бэк-офис. Здесь на основе полученных сведений составляются отчеты, 
которые передаются далее в Банк России; 

3) главный офис. Сосредоточены модули, обеспечивающие аналитику и ин-
теллектуальный анализ данных. 

Все подсистемы работают в отдельных средах, отделенных друг от друга 
брандмауэрами. Кроме них должны применяться: 

 средства антивирусной защиты; 
 средства обнаружения вторжений; 
 криптографические средства (СКЗИ); 
 надежные средства загрузки. 
Выбор решений зависит от того, насколько вычислительная мощность мо-

дуля позволяет установить меры безопасности. 
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Обеспечение информационной безопасности банковской системы – это не ста-
тичное явление, а совокупность процессов. Качество их выполнения должно 
постоянно измеряться для оценки их эффективности. Существуют тысячи пока-
зателей для оценки процесса, и выбор из них может быть непростым решением. 

Важным критерием при выборе метрики является возможность продемон-
стрировать качество решения специалистам разного уровня – от главы правле-
ния кредитной организации до приглашенного аудитора. 

Среди оцениваемых параметров имеются: 
 стоимость построения системы защиты информации в пересчете на одно-

го сотрудника или квадратный метр площади банка или филиала; 
 скорость перехода инцидента информационной безопасности с первой 

линии поддержки SOC (Security Operations Center – электронная схема, выпол-
няющая функции целого устройства и размещенная на одной интегральной 
схеме) на вторую; 

 скорость восстановления системы после сбоя; 
 убытки от неэффективного управления счетом; 
 снижение лояльности клиентов из-за неэффективно выстроенных процес-

сов информационной безопасности. 
Цели разработки и внедрения системы показателей следующие: 
 сокращение количества неэффективных или неправильно построенных 

процессов; 
 контроль выполнения текущих бизнес-процессов; 
 анализ направления развития концепций ИС; 
 проверка на соответствие требованиям регулятора; 
 подготовка управленческих отчетов с анализом инвестиций в информа-

ционную инфраструктуру. 
Метрики делятся на группы: 
 управление инцидентами так, чтобы целевая динамика показывала умень-

шение их количества; 
 управление активами. Данная метрика должна показывать сокращение 

количества узлов сети, не имеющих официального владельца; 
 эффективность использования средств защиты информации; 
 управление уязвимостями. Целевая динамика показывает их снижение; 
 управление рисками. 
Внедрение метрик должно сопровождаться не только их применением, но  

и доработкой, чтобы уменьшить количество показателей, которые уже не акту-
альны. 

Вопросы информационной безопасности в банковской сфере регулируются 
Банком России, и с каждым годом степень регулирования становится все больше. 
Ранее кредитные организации могли умалчивать о происходящих инцидентах 
информационной безопасности, теперь они обязаны сообщать о них в ФинЦЕРТ 
в течение трех часов с момента возникновения. Обмен с подразделением регу-
лятора данными о текущем состоянии информационной системы происходит  
в режиме онлайн с выделенного рабочего места. 
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Основные стандарты, принятые для обеспечения информационной безопас-
ности банковской системы, регулируют: 

 работу с биометрическими персональными данными. Создание условий 
для их хранения и недопущение утечек становятся основными задачами в обла-
сти обеспечения информационной безопасности банковской системы. Сфера 
регулируется методическими рекомендациями, утвержденными Банком России 
в апреле 2019 г. Они рассматривают банковскую безопасность в целом и меха-
низм передачи данных в Единую систему межведомственного взаимодействия 
(СМЭВ) с использованием средств криптографической защиты. Потеря био-
метрических данных поможет злоумышленникам, использующим эти иденти-
фикаторы, получить несанкционированный и беспрепятственный доступ к бан-
ковским услугам и активам клиентов; 

 общие принципы защиты информации в банковской сфере регулируются 
ГОСТ Р-57580.2, утвержденным Росстандартом в 2018 г.; 

 управление инцидентами информационной безопасности регулируется 
Стандартом Банка России, утвержденным в 2018 г. Он обращает внимание  
на необходимость информирования регулятора обо всех выявленных инциден-
тах. В свою очередь Банк России готов уведомлять банки обо всех подобных 
ситуациях, произошедших с другими участниками системы. 

На сегодняшний день существуют следующие угрозы, с которыми необхо-
димо бороться: 

 шифрование (злоумышленники проникают в систему компаний, шифру-
ют данные компании, а потом шантажируют ее); 

 слабая аутентификация (решением является более многофакторная аутен-
тификация); 

 быстрое развитие искусственного интеллекта и машинного обучения 
(злоумышленники обучаются обходить безопасность банков с помощью ма-
шинного обучения); 

 атаки на облачные сервисы (слабая защита и выявления уязвимостей,  
не знание мер безопасностей при использовании облачных сервисов); 

 человеческий фактор (утечка информации от сотрудников банка, соци-
альная инженерия); 

 нехватка высококвалифицированных кадров по информационной без-
опасности; 

 атаки с использованием QR-кода (поддельный QR-код может быть от-
правлен по электронной почте или в текстовом сообщении или размещен  
на материалах, выдающих себя за банковские); 

 ошибка Stagefright (в случае с Android одной из используемых здесь уяз-
вимостей является Stagefright – ошибка в библиотеке, отвечающей за обработку 
мультимедиа). 

Таким образом, система обеспечения информационной безопасности имеет 
еще много лазеек для злоумышленников. Главная проблема заключается в том, 
что с развитием автоматизированных банковских систем и информационных 
систем, применяемых в банках, усложняется процесс обеспечения информаци-
онной безопасности, но также и увеличивается уровень атак злоумышленников. 
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Они начинают использовать все больше информационных технологий в своих 
атаках, таких как искусственный интеллект и машинное обучение. Остается 
проблема социальной инженерии.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

В современном мире обеспечение продовольственной безопасности терри-
тории набирает огромную актуальность, что приводит к глобальности этого во-
проса, решением которого считается обстоятельством устойчивости мира и каж-
дого человека. 

Значимость продовольственной безопасности связана, прежде всего, с тем, 
что она затрагивает жизнедеятельность человека. Уровень оснащенности граж-
дан необходимыми продуктами определяет степень финансового развития гос-
ударства в целом, потому что производство продуктов всегда было и будет са-
мым важным способом заработка предпринимателей, а также уровень осна-
щенности будет показателем уровня социальной структуры государства. 

Сохранность и устойчивость интересов государства в разрезе продоволь-
ственной безопасности входит в сферу проблем национальной безопасности,  
а также является одной из самых главных проблем XXI в. Она требует наиболее 
детального рассмотрения и решения для будущего поколения. 

Термин «продовольственная безопасность» впервые был введен в 1974 г.  
на Всемирной конференции по проблеме продовольствия в Риме. Она состоя-
лась по решению ООН, потому что в тот период времени перепроизводство 
продовольствия в развитых странах, в том числе странах третьего мира сопро-
вождался голодом среди населения. 

Во время этой же конференции было сформировано и понятие «продоволь-
ственная безопасность» – это состояние, при котором население в любой мо-
мент времени имеют доступ как физической, так и экономической пище, кото-
рая будет безопасна для жизни и здоровья человека. 

Что касается данного понятия со стороны Российского регулирования,  
то здесь до сих пор не сложилось единогласное определение продовольствен-
ной безопасности (табл. 1). 

                                                           
1 © Комарова А. В., 2023. 
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Таблица 1 
Термин «продовольственная безопасность»  

в нормативных правовых актах 

Исходя из определений, можно упростить данное понятие до простой и ин-
формативной схемы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схематический обзор подходов  
к определению понятия «продовольственная безопасность» 
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К основным факторам имеющие значение на продовольственную безопас-
ность можно отнести: 

 климатические изменения, поскольку именно климат на прямую влияет 
на рост необходимых ресурсов; 

 изменение и ухудшение экологии во всем мире; 
 рост цен на энергетические ресурсы; 
 уровень развития сельскохозяйственного производства. 
Исходя из представленных факторов, можно определить внутренние и внеш-

ние угрозы, которые будут затрагивать государство. Но для начала хотелось  
бы определиться что такое угроза продовольственной безопасности?  

Угроза продовольственной безопасности – это совокупность факторов, ко-
торые в последующем будут приводить к снижению количества продуктов  
и доступности для населения государства. Угрозы делиться: 

 на внутренние;  
 внешние;  
 экологические;  
 природно-климатические. 
К внутренним угрозам можно отнести: 
 низкий уровень реальных доходов среди большей части населения; 
 низкая конкурентоспособность сельского хозяйства; 
 изменение отношения населения к качеству выпускаемой продукции; 
 рост безработицы, что приводит к ухудшению социальной ситуации за 

пределами крупных городов; 
 открытость рынка и преобладание импортной продукции. 
К основным внешним угрозам относятся: 
 экономические взаимоотношения между государствами; 
 экономические санкции со стороны различных государств; 
 низкая конкурентоспособность отечественных продуктов; 
 изменения курса валют; 
 уменьшение мировых запасов продовольствия. 
К природно-климатическим и экологическим угрозам относятся: 
 стихийные бедствия; 
 загрязнение почв и поверхностей вод; 
 уничтожение плодородного слоя почвы, изменение ее состава; 
 избыток или недостаток осадков; 
 вымерзание посевов. 
На сегодняшний момент проблема обеспечения продовольственной безопас-

ности России складывается из того, что она до сих пор не может сама в полной 
мере обеспечивать продуктами питания свое население. 
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РОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ 

УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

В современных условиях сложно переоценить роль информационно-анали-
тического обеспечения оценке деятельности отдельного экономического субъ-
екта и экономики в целом, а также при выявлении преступлений в экономиче-
ской сфере. 

Цели бухгалтерского учета были определены еще в самом начале его ста-
новления. Их просто и точно обозначил в своей работе итальянский ученый, 
родоначальник бухгалтерского учета – Лука Пачоли. В своем труде «О счетах  
и записях», который на протяжении многих веков использовался в таких стра-
нах как Германия, Франция и другие, в качестве практического руководства ве-
дения бухгалтерского учета, Пачоли написал, что «ведение дел в должном по-
рядке и как следует, чтобы можно было без задержки получить всякие сведения 
как относительно долгов, так и требований» [1], что обеспечивает своевремен-
ность, достоверность, правдивость информации, полученной с помощью учета. 
Стоит отметить, что в работе ученого указаны первое описание применения 
двойной записи при отражении хозяйственных событий, понимание дебета  
и кредита, первое представление об объектах и регистрах учета, дает понятие 
«прибыли и убытки» и их формирование в бухгалтерском учете и др. 

В силу того, что предметом изучения бухгалтерского учета является дея-
тельность экономического субъекта, то, в целом, можно констатировать, что 
бухгалтерский учет – это массив учетно-аналитической информации, отража-
ющий финансовую ситуацию и финансовые результаты экономического субъ-
екта. С помощью информации, им предоставляемой, руководители экономиче-
ских субъектов определяют дальнейшее направление деятельности организа-
ции. Бухгалтерская информация об экономическом субъекте обобщается в бух-
галтерской (финансовой) отчетности, которую инвесторы используют для того, 
чтобы создать у себя понимание, стоит ли инвестировать в предприятие, прине-
сут ли инвестиции выгоду. Помимо инвесторов к внешним пользователям ин-
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формации бухгалтерской (финансовой) отчетности относятся налоговые и пра-
воохранительные органы, аудиторские фирмы. При помощи данного массива 
производится анализ учетной информации для выявления и доказывания от-
дельных категорий преступлений в сфере экономической деятельности. 

Для получения правдивой, своевременной и достоверной информации  
в бухгалтерском учете единовременно используют: документирование, инвен-
таризацию, оценку, калькуляцию, бухгалтерские счета, двойную запись, балан-
совое обобщение, отчетность. Так как они взаимосвязаны, их можно использо-
вать для поиска следов противоправной деятельности, которая может быть за-
маскирована внесением подложных сведений в данные бухгалтерского учета. 

В связи с тем, что расчеты с персоналом по оплате труда являются объектом 
бухгалтерского учета (кредиторская задолженность), с одной стороны, и средой 
совершения преступных деяний в отношении расчетов с работниками по оплате 
труда, а также сферой мошеннических действий – с другой, можно рассмотреть 
ситуацию неправомерного завышения заработной платы. В данном случае, как 
правило, наблюдается разрыв между такими элементами бухгалтерского учета 
как документация, счета и двойная запись. 

Допустим бухгалтер, с целью совершения мошеннических действий, завла-
дел электронной цифровой подписью директора и периодически вносил недо-
стоверные сведения в реестр начисления заработной платы. Он увеличивал 
свою оплату труд путем внесения недостоверной суммы. Таким образом, со-
вершалось противоправное деяние, а именно необоснованное зачисление  
на лицевой счет суммы в счет выплаты заработной платы. 

Данный факт можно отследить если обратиться к документальным данным 
о начислении заработной платы и удержаниях, произведенных из нее. Таким 
образом, дебетовые обороты по счету 70 в корреспонденции со счетом 51, 
означающие выдачу заработной платы, будут значительно превышать креди-
торскую задолженность по заработной плате, т. е. начисленную заработную 
плату работника.  

Стоит отметить, что данное противоправное деяние могло иметь несколько 
эпизодов, так как бухгалтерский учет обладает не только информационной,  
но и контрольной функцией. Противоречие между элементами метода могло 
оставаться незамеченным потому, что лицо, совершившее подложные действия, 
и лицо, осуществляющее контроль, один и тот же человек, который был не за-
интересован в выявлении этого факта (умышленное действие с целью получе-
ния дополнительной выгоды). 

В интересах организации следует усилить контрольные мероприятия по не-
допущению условий, способствующих совершению правонарушений в сфере 
расчетов с персоналом по оплате труда, а также минимизацию злоупотреблени-
ем должностных полномочий. Для этого на практике применяются рекоменда-
ции, которые предлагает Министерство финансов Российской Федерации, кото-
рые утверждены протоколом заседания проектного комитета от 13 июля 2017 г. 
№ 47 (7).  

Стоит упомянуть Федеральный закон «О противодействии коррупции», 
принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Феде-
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рации 19 декабря 2008 г., которым устанавливаются основные принципы про-
тиводействия коррупции, правовые и организационные основы предупрежде-
ния коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий кор-
рупционных правонарушений. Они затрагивают организацию и осуществление 
внутреннего контроля. Например, один из видов такого контроля – разграниче-
ние полномочий и ротация обязанностей. 

Однако, встречается ряд преступлений, которые не вызывают явного разры-
ва между элементами метода бухгалтерского учета. Для раскрытия таких пре-
ступлений следует приложить дополнительные усилия для их выявления. Рас-
смотрим один из наиболее распространенных способов. Простыми словами та-
кой способ совершения противоправного деяния называют «мертвые души». 
Суть его такова: лицо, которое наделено управленческими полномочиями, дает 
указание об устройстве на работу какого-либо физического лица. Оно будет со-
стоять в должности, не выполняя никаких обязанностей. Выплачиваемая зара-
ботная плата данному лицу будет присваиваться управленцем, который злоупо-
требил своими полномочиями. 

Это как раз тот пример, когда разрыва между элементами метода бухгалтер-
ского учета практически не будет видно. Документооборот по устройству ра-
ботника будет соблюден, соответственно все учетные записи будут выполнены 
правильно, на основании документов, процесс возникновения и погашения за-
долженности по фиктивному работнику не будет отличаться от операций по ре-
альным работникам организации. Можно сказать, что такое преступление име-
ет латентный характер. В данной ситуации, может проявить «реакцию» такой 
элемент метода бухгалтерского учета, как оценка, но она будет замечена только 
при сплошной кадровой проверке и проверке операций по начислению зара-
ботной платы (при проведении ревизий или аудита). 

В ситуации с расследованием латентного преступления (выше указанная си-
туация по поводу хищения денежных средств под видом выплаты заработной 
платы «мертвой душе») необходимо максимально активизировать процесс по-
лучения информации, имеющей оперативный интерес. Часть такой информации 
может быть получена от контрольных и надзорных органов, которые аккумули-
руют информацию о деятельности экономического субъекта. Данной информа-
цией владеет Федеральная налоговая служба. 

Стоит отметить, что анализ, который производится по данным бухгалтер-
ского учета и показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности может поз-
волить заметить лишь признаки отдельных «перекосов» структуры баланса, что 
может свидетельствовать о возможных нарушениях или преступлениях. Для 
более точного определения «нестыковок» и качественного расследования пре-
ступлений необходим системный анализ с применением других информацион-
ных баз данных, которые имеют не только прямое отношение к элементам ме-
тода бухгалтерского учета, показателям деятельности организации, но и кос-
венное. 

В связи с чем следует отметить, что стоит обратить внимание на направле-
ние, которое связано с созданием, совершенствованием и продвижением ин-
формационно-поисковых систем, ведь они необходимы при проверке информа-
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ции о возможных экономических преступлениях. Очень важно использовать 
ранее полученный опыт в сфере экономических преступлений для разработки 
таких систем. 

Хотелось бы отметить необходимость ускоренной разработки информаци-
онно-поисковых систем, с целью повешения эффективности деятельности под-
разделений экономической безопасности и противодействия коррупции при 
раскрытии латентных преступлений в деятельности экономических субъектов, 
а также при раскрытии экономических преступлений в целом.  
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ВОЕННОГО ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И РАЗРАБОТКА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

Процесс управления включает множество действий (процедур и операций), 
которые с позиций времени группируются в нем применительно к закономерной 
последовательности формирования управленческого взаимодействия: целепола-
ганию (или уяснению замысла вышестоящего командира и поставленной им за-
дачи), оценке ситуации, определению проблемы, разработки, принятия и реали-
зации решения. При этом в данном процессе может быть использовано множе-
ство разнообразных комбинаций действий и последовательностей их выполне-
ния. Все они укладываются в содержание процесса управления, отражая специ-
фические условия достижения высокой эффективности управления и рацио-
нального использования его средств и ресурсов для достижения поставленных 
целей. 

Общее содержание и механизм технологии военного управления вытекают 
из содержания методологии и организации этого управления. В связи с этим 
следует подчеркнуть, что методология военного управления отражает главным 
образом логическую схему управленческой деятельности (как содержания про-
цесса управления), но она также частично характеризует и ее организацию – 
способ упорядочения управленческой деятельности (содержания процесса 
управления), причем в соответствии с вытекающими из методологии особенно-
стями этой деятельности и составом действий. 

Технологию военного управления можно определить, как форму объедине-
ния его методики и организации, в том числе, используемых в соответствии  
с выбранной методикой средств и ресурсов управления. 

Технология военного управления в узком смысле – это последовательность 
и комбинация действий (операций) субъекта (органов) военного управления, 
используемых им в процессе управления с целью обеспечения эффективного 
взаимодействия с объектом этого управления.  

Проблема эффективного управления войсками никогда не теряла своей ак-
туальности, а в связи с совершенствованием сил и средств вооруженной борьбы 
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она стала еще актуальней и выдвинулась на первый план. Избежать роковых 
ошибок в управлении, цена которых в операциях неизмеримо возрастет, можно 
только в одном случае – если опереться на теорию управления, общие законо-
мерности. 

Военный институт физической культуры осуществляет подготовку специа-
листов в области физической подготовки и спорта для министерств и ведомств 
Российской Федерации. Его воспитанники своими достижениями в спорте, 
науке и подвигами в служении Отечеству являются примером для подражания 
нового поколения.  

Организационная структура финансово-экономического отдела представле-
на на рис. 1. 

 
Рис. 1. Организационная структура финансово-экономического отдела 

Финансово-экономический отдел осуществляет финансовое обеспечение де-
ятельности ВУЗа, контроль за использованием денежных средств и ценностей. 

Основными задачами являются: 
 составление плановых и отчетных смет; 
 подготовка справок и отчетов по научной деятельности института и его 

подразделений; 
 обеспечение учета и регистрации НИР и НИОКР в институте; 
 обеспечение эффективной системы контроля за поступлением и целевым 

использованием денежных средств на лицевых счетах структурных подразде-
лений института в рамках деятельности научной части института; 

В результате проводимой профессиональной работы в отделе введена и ши-
роко используются сетевые версии ПО «1С Бухгалтерия» и «1С Зарплата», со-
здается возможность завершать отчетные периоды без задолженности по вы-
платам личному составу, обеспечивать расходы по плановым и внеплановым 
командировкам, производить своевременно и в полном объеме, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации, социальные выплаты личному 
составу. 

В современных экономических условиях для повышения эффективности 
управления необходимо постоянное совершенствование знаний, навыков, по-
вышение профессионального мастерства работников финансово-экономичес-
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кого отдела, использование ими в ходе повседневных вспомогательных про-
грамм. 

В целях обеспечения повышения эффективности работы отдела рабочие ме-
ста сотрудников и работников необходимо оборудовать в соответствии с требо-
ваниями времени: 

 в финансово-экономическом отделе (далее – ФЭО) установить локальную 
вычислительную сеть; 

 осуществлять поддержку информационной базы «КонсультантПлюс»; 
 подключить компьютеры ФЭО к сети Интернет. 
Отдельной задачей деятельности ФЭО является внедрение государственной 

системы «Электронный бюджет», которая регулярно совершенствуется. Все это 
требует изучения актуальных законодательных актов и инструкций. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО УРОВНЮ ДОХОДОВ  
КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Качество жизни населения непосредственно зависит от доходов и социаль-
ных гарантий, которые ему доступны. Это объясняется возможностью в совре-
менном обществе приобрести все необходимые блага (качественные медицин-
ские услуги, продукты питания, транспортные услуги, улучшение условий жиз-
ни и т. д.) за счет доходов в виде получения заработной платы, пособий, про-
центов по вкладам и других видов деятельности. Прежде чем говорить о при-
чинах и факторах, влияющих на уровень доходов населения, необходимо выде-
лить сами виды доходов. 

К доходам населения можно отнести все поступления денежных средств  
и других активов в распоряжение домохозяйств и отдельных граждан, которые 
эти субъекты используют для удовлетворения своих потребностей. Источники 
доходов довольно разнообразны, они отражают вид деятельности тех или иных 
слоев населения, их возможности и наличие капитала [7]. 

Уровень образования – это фактор, который оказывает большое влияние  
на доходы населения. Наличие высшего образования увеличивает средний до-
ход почти на 70 %, но это правило справедливо только для высшего образова-
ния. Разница между другими видами образования (средне-специальное, школь-
ное) влияет на уровень дохода в среднем на 5–10 %, что достаточно незначи-
тельно [10]. 

К влияющим факторам на доходы населения можно также отнести:  
 возрастную группу человека;  
 социальное положение;  
 занимаемую должность;  
 форму собственности предприятия или организации, на которой выпол-

няет свои трудовые обязанности работник;  
 уровень развития региона;  
 налоговую политику. 

                                                           
1 © Кузьмин Е. А., 2023. 
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Значительное расслоения граждан по уровню доходов сильно влияет на со-
циальную напряженность в обществе. По мировому опыту для социальной ста-
бильности общества необходимо, чтобы число граждан, находящихся за чертой 
бедности, не превышало 8 %. В 2021 г. по данным службы статистики этот по-
казатель в России составил 11 % (в абсолютном значении около 16 млн чел.). 
Отношение между доходами бедных и богатых (10 % верхнего и нижнего поро-
га дохода) не должно превышать 10 раз. В нашей стране по результатам 2021 г. 
этот показатель составил 13,5 % [2]. Таким образом оба показателя превышают 
опасный порог, что свидетельствует о социальной нестабильности, степень ко-
торой нуждается в дальнейшем определении. Все это является непосредствен-
ной угрозой экономической безопасности страны. 

При дальнейшем увеличении диспропорции в распределении доходов граж-
дан существенно повышается риск использования незаконных способов обога-
щения. Социальные слои активизируются на этом фоне, что может привести  
к увеличению противоправных деяний, посягающих на жизнь, собственность  
и личность. В этих условиях государство будет вынуждено значительно увели-
чивать силы и средства, направленные на борьбу с преступностью и беспоряд-
ками, что, в свою очередь, дестабилизирует социальную и политическую обста-
новку в стране. Это влияет на инвестиционный климат, а значит и экономику. 

К причинам нынешней ситуации в России по диспропорции доходов насе-
ления можно отнести множество факторов. Остановимся на некоторых из них 
поподробнее. 

Общественные опросы показали, что, помимо получения крупных активов 
узким кругом лиц, результатом приватизации стало уменьшение доверия граж-
дан к государственной политике [5]. Многие граждане считают результаты 
приватизации нечестными и незаконными. Высказываются мнения пересмотра 
результатов, поскольку 1 % населения завладел примерно половиной богатств 
страны, что нанесло серьезный ущерб не только в краткосрочной перспективе, 
но и заметно снизило эффективность рыночного механизма [3]. 

К очередной причине дифференциации доходов населения относится кор-
румпированность экономических отношений. Это объясняется рядом факторов: 
уменьшение стимулов экономической деятельности, принятие решений не  
из соображений эффективности, а исходя из корыстных побуждений, отток ка-
питала из-за снижения инвестиционной привлекательности. Спад экономиче-
ского роста и объемов производства неизбежно сказывается на доходах населе-
ния [4]. 

К чему же может привести несопоставимая разница в располагаемых дохо-
дах населения? В первую очередь, обостряются социальные конфликты и недо-
вольство граждан политическим устройством страны. Такие обстоятельства 
неминуемо подрывают возможности государства. Снижается обороноспособ-
ность, без поддержки ни один из политических режимов не сможет долго суще-
ствовать, а значит органы власти должны быть обеспокоены данным фактом  
и направлять фокус внимания на состояние доходов населения и их соотноше-
ние между отдельными слоями общества. При сильном расслоении общества 
молодые граждане все меньше верят в возможность карьерного роста и подъ-
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ема по социальной лестнице, что приводит к немотивированности населения  
и уменьшению деловой активности, спаду объемов производства и снижению 
конкурентоспособности. Уменьшение объемов производства приведет к изме-
нению торгового баланса, а это уже относится к внешним рискам для экономи-
ческой безопасности страны. 

Прогнозы доходного неравенства неутешительны. Заметно и структурное 
изменение в доходах населения. Последние несколько лет уменьшается доля 
поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации от предпринима-
тельской деятельности и увеличивается доля в бюджетах регионов трансферт-
ных платежей и государственной помощи гражданам (пенсий, пособий). Со-
гласно прогнозам Минэкономразвития России, в будущем ожидается рост рас-
полагаемых доходов населения на уровне 2,5 %, причем этот показатель будет 
держаться вплоть до 2024 г. Такие результаты позволят к 2024 г. достигнуть 
уровня доходов, которым обладали граждане в 2013 г. Даже эти, относительно 
позитивные прогнозы, ставятся под сомнения специалистами РЭУ Плеханова, 
которые утверждают, что подобных результатов можно достичь только при ро-
сте ВВП на 5 % в год. В настоящее время данный показатель не достигает этого 
целевого уровня и колеблется в пределах 3 %, а положительной динамики  
по этому направлению в ближайшие пару лет также не предвидится [6]. 

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития [9] Российской 
Федерации на период до 2036 г., утвержденный Правительством Российской 
Федерации 22 ноября 2018 г., закрепил основные направления деятельности, 
которые позволят уравновесить соотношение доходов населения. В нем пере-
числены следующие меры:  

 повышение пенсионного обеспечения;  
 ежегодная индексация заработных плат;  
 организация выплат пособий (на основе нуждаемости населения). 
На это указывает следующая выдержка из данного документа: «Обеспечение 

повышения уровня пенсионного обеспечения граждан и эффективное распреде-
ление социальных выплат будут способствовать сокращению доли бедного насе-
ления». Также там говорится о значительной роли региональной политики  
в решении проблемы неравенства доходов населения Российской Федерации. 

В Указе Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 13  
«Об утверждении Основ государственной политики регионального развития 
Российской Федерации на период до 2025 года» одной из приоритетных целей 
стоит уменьшение существующей разницы в качественной составляющей 
уровня жизни, что прямо зависит от уровня доходов населения. В этом же до-
кументе приводится ряд мер, которые должны быть реализованы с целью 
уменьшения контраста регионального развития и уровня жизни. Такие меры, 
как привлечение различного рода инвестиций для реализации стратегических 
проектов, наращивание собственного экономического потенциала, повлияют  
на доходы населения. 

Программы переподготовки и обучения востребованным профессиям позво-
лят интегрировать пенсионеров в современную систему трудового рынка и от-
кроют для пенсионеров новые возможности по достижению материального до-
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статка. Обучение граждан в рамках федерального проекта «Содействие занято-
сти» национального проекта «Демография» – это яркий пример того, как госу-
дарственная политика движется в правильном направлении. 

Направлением совершенствования государственной политики по регулиро-
ванию разрыва в доходах населения является изменение системы налогообло-
жения. Если быть более конкретным, то изменение пропорциональной ставки 
по налогу на доходы физических лиц на прогрессивную. Такая мера, во-первых, 
позволит изъять у наиболее обеспеченной группы граждан средства, без силь-
ного удара по их благосостоянию, а во-вторых, используя накопленные ресур-
сы, появится возможность перераспределить их в пользу нуждающихся (увели-
чить льготы, пенсии, пособия, выплаты на детей или расширить льготное кре-
дитование для молодых семей). Этот путь давно уже выбрали многие развитые 
страны, данная мера позволит значительно уменьшить ту пропасть, которая су-
ществует между самыми богатыми и бедными кластерами населения. Нельзя  
не отметить постепенное движение в данном направлении, мы говорим о появ-
лении ставки в 15 % на доходы физических лиц, которые превышают 5 млн руб. 
Считаем, что порог в 5 млн руб. можно было бы уменьшить, а на суммы, превы-
шающие его, установить ставку в 20–30 %. Данная мера должна сопровождаться 
повышением качества администрирования и контроля доходов, ввиду возможно-
сти избегания злоумышленниками уплаты повышенных для них налогов. 

Можно сделать вывод о том, что решение проблемы высокой дифференци-
рованности доходов населения напрямую связано с решением задач, которые 
ставятся в общей социальной, демографической и экономической политике 
государства. Накопившиеся в этих областях проблемы требуют незамедлитель-
ного решения. Для этого необходимы не только мероприятия по исполнению 
предписаний законодательства, но и контроль эффективности использования 
государственных ресурсов, направленных на устранение данной угрозы эконо-
мической безопасности страны. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕНЕВИЗАЦИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Одним из приоритетных направлений деятельности государства в экономиче-
ской сфере является стабилизация доли теневого сектора экономики. Это связано 
в первую очередь с тем, что теневая экономика подрывает экономическую без-
опасность государства. Следовательно, для повышения уровня экономической 
безопасности страны необходимо проведение определенной политики. Однако, 
анализируя современную ситуацию в экономике Российской Федерации, в усло-
виях распространяющегося мирового экономического кризиса, деятельность те-
невого сектора набирает все большие обороты. В процессе распространения дан-
ной деятельности борьба с ней становится все сложнее, кроме того, значительное 
препятствие для эффективной борьбы оказывает наличие некоторых существу-
ющих проблем в функционировании современной государственной политики, 
например, выявляются:  

 существенные пробелы в современном законодательстве;  
 неспособность существующей государственной политики справиться  

с возникающими угрозами экономической безопасности;  
 повышение уровня коррумпированности в правоохранительных органах  

и др. 
Однако это лишь еще раз подтверждает необходимость и значимость усо-

вершенствования и проведения новой государственной политики в данной сфе-
ре. В первую очередь, для выбора необходимой политики необходимо опреде-
лить основы функционирования самой теневой экономики. К ним относят: 

 преобладание несовременных систем фиксации данных, пробелы в кото-
рой способствую в последствии формированию неточных статистических отче-
тов. Преступники чаще всего развиваются быстрее, придумывают все более но-
вые преступные махинации и методы получения незаконной прибыли; 
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 отсутствие значимых данных о настоящем положении экономики или их 
неточность. Чаще всего связаны с неспособностью государства контролировать 
абсолютно всю экономическую деятельность; 

 намеренная фальсификация статистических данных с целью получения 
наибольшей выгоды. 

На основе анализа вышеуказанных принципов существования теневого сек-
тора становится возможным наиболее правильное формирование государствен-
ной политики, которая должна включать в себя меры по искоренению каждого 
принципа, формирующего теневую экономику. Политика государства по со-
кращению доли теневого сектора должна включать в себя следующие меры: 

 определение справедливой системы налогообложения, которая будет од-
новременно и стимулировать экономическую деятельность и наполнять госу-
дарственный бюджет. Она является первоочередной и связана с тем, что основ-
ным отрицательным последствием теневой деятельности представляется имен-
но сокращение налоговых поступлений в бюджет государства; 

 введение льгот на проведение безналичных мероприятий. С помощью 
данной меры государство сможет лучше контролировать денежное обращение  
в стране и выявлять незаконные операции; 

 осуществление государственно поддержки официальной экономической 
деятельно с использованием различных механизмов. Таким образом, руковод-
ство предприятия будет заинтересовано в официальной деятельности; 

 проведение профилактических бесед по противодействию распростране-
ния коррупции, особенно в правоохранительной системе. Данный метод 
направлен не столько на борьбу с теневой экономикой, как на ее предупрежде-
ние, что является не менее, а возможно даже более, значимым элементом в си-
стеме борьбы с теневой деятельностью; 

 максимально возможное искоренение криминальных структур из теневого 
сектора. Для решения данной задачи необходимо привлечение в первую очередь 
правоохранительных органов и повышение эффективности их деятельности.  

Кроме того, необходимо отметить, что данные меры должны реализовы-
ваться не только в критических ситуациях, но и на постоянной основе для про-
филактики и предупреждения повышения доли теневой деятельности. Значи-
тельным фактором, повышающим эффективность применения вышеуказанных 
мер, является общественная поддержка государственной политики и примене-
ние всей совокупности мер одновременно для усиления их действия. 

Таким образом, борьба с теневым сектором экономики требует значитель-
ных усилий. Несмотря на возникающие перед государством в процессе осу-
ществления данной деятельностью проблемы, процесс разработки и осуществ-
ления государственной политики ни при каких условиях не должен останавли-
ваться. Кроме того, политика должна быть действенной и своевременной,  
а также должна опираться на реальные статистические показатели. При ее осу-
ществлении необходимо проводить меры по воздействию на все направления 
отрицательного влияния теневого сектора, а также агитировать общество  
на официальную деятельность. Только силами всего общества возможно ре-
шить такие значимые государственные проблемы. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ  
И МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ ЗА 2021–2022 гг. 

Проблема роста инфляции и борьба с ней занимает одно из важнейших мест 
в экономической науке, поскольку развитие инфляционных процессов и их со-
циально-экономические последствия напрямую снижают экономическую без-
опасность государства и могут привести к разрушительному воздействию дей-
ствующей денежно-кредитной системы.  

Именно инфляционные процессы в экономике препятствуют долгосрочному 
экономическому развитию, обесценивают результаты труда и сбережения насе-
ления, снижают реальную покупательную способность национальной денежной 
единицы. Социально-экономические последствия инфляции носят крайне нега-
тивный и существенный характер, чем могут привести к потере ценовой ста-
бильности и устойчивости национальной денежной единицы. 

По итогам посткризисного 2021 г. с проблемой роста инфляционных про-
цессов столкнулись государства практически всего мира. Меры поддержки 
экономики для преодоления пандемии Коронавируса SARS-CoV-2019 в виде 
снижения фискальной нагрузки на бизнес, дотации и субсидии, мягкая кредит-
но-денежная политика центральных банков позволили экономикам стран мира 
быстро восстановиться по итогам кризисного 2020 г., при этом все меры финан-
совой поддержки экономики оказались фактически мерами стимулирования по-
требительского спроса и послужили причинами роста инфляционных процессов. 

В большей части проинфляционные процессы развивались на продоволь-
ственном рынке, где инфляция увеличилась на 3,9 % (до уровня 10,6 %). Уско-
рение продовольственной инфляции наблюдалось на мясную и молочную про-
дукцию в связи со значительным ростом издержек в животноводческой и пи-
щевой промышленности (в связи с повышением цен на корма, расходные и го-
рюче-смазочные материалы, упаковку и транспортировку, произошедшем  
по причине роста мировых цен на масличные культуры, зерно, металлы, поли-
меры, древесину). 
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По итогам января 2022 г. рост темпов инфляции продолжился и достиг зна-
чения 8,7 %. Банк России среди государств ЕАЭС в 2021 г. одним из первых 
приступил к ужесточению денежно-кредитной политики и неоднократно по-
вышал ключевую ставку (в целом ключевая ставка была увеличена со значения 
4,25 % до уровня 8,5 %). В текущем году он два раза повышал ключевую ставку 
(вначале до 9,5 %, затем до 20 %), но начиная с апреля 2022 г. начал ее снижать 
в связи с тем, что рост проинфляционных рисков прекратился. 

В большинстве случаев инфляция воспринимается как негативное явление, 
поскольку в результате ее развития происходит снижение покупательской спо-
собности денег при росте цен на услуги и товары. Она приводит к уменьшению 
реальных доходов граждан и субъектов хозяйствования (что выражается в раз-
нице между реальными и номинальными доходами граждан), а также ко мно-
гим другим социально-экономическим последствиям. 

С целью измерения уровня развития инфляционных процессов производят 
расчет индекса потребительских цен (далее – ИПЦ), который показывает изме-
нение во времени стоимости набора продовольственных, непродовольственных 
товаров и услуг, потребляемых средним домохозяйством. 

Статистическое наблюдение за изменением уровня цен, расчет индекса по-
требительских цен и его публикацию в России осуществляет Федеральная 
служба государственной статистики (Росстат). В качестве базового периода ИПЦ 
выступает предыдущий календарный месяц или декабрь предыдущего года. 

Для того, чтобы показать, как именно происходило изменение индекса по-
требительских цен в годовом исчислении, был произведен анализ и составление 
графиков динамики развития инфляционных процессов в Российской Федера-
ции за период 2021–2022 гг. (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динамика развития инфляционных процессов  

в России (в годовом исчислении) 
В течение 2021 г. отмечалась положительная динамика развития инфляци-

онных процессов, что явилось результатом сложившегося дисбаланса между 
спросом и предложением, и проинфляционным давлением на ситуацию на ми-
ровых товарных рынках. 

Далее был произведен анализ структуры развития инфляционных процессов 
(рис. 2) за три последних года по трем компонентам (продовольственные и не-
продовольственные товары, услуги). 
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Рис. 2. Развитие инфляционных процессов и их компонентов 10 

В течение 2021 г. развитие инфляционных процессов сопровождалось зна-
чительным преобладанием инфляции продовольственных товаров, что привело 
к дисбалансу на не восстановившихся товарных рынках в виде преобладания 
роста непродовольственной инфляции. Изменение трендов связано с резким 
спадом производства в связи с ограничением импорта и возможности оплаты  
за сырье, а также необходимость перестройки экономики на импортозамещение. 

Кроме этого, существенные финансовые меры государственной помощи по-
страдавших отраслей экономики и граждан в период экономической неста-
бильности послужили прямой монетизацией спроса, что в условиях ограничен-
ных возможностей по наращиванию предложения также усилило нарастание 
темпов развития инфляционных процессов (объем государственной помощи 
гражданам и пострадавших отраслей экономики, определенных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 2 в виде 
субсидий и дотаций, направленных на сохранение показателей занятости толь-
ко за 2020 г. составил рекордные 3,26 трлн руб.). 

В результате анализа динамики развития инфляционных процессов выявле-
но, что по итогам 2021 г. инфляция достигла уровня 8,4 % в годовом исчисле-
нии, а по итогам марта 2022 г., в связи с началом специальной военной опера-
ции на территории Украины и принятием странами Евросоюза и США одно-
сторонних санкций, направленных на снижение экономического потенциала 
России, достигла уровня 16,7 % в годовом исчислении. 

По прогнозам экспертов Международного валютного фонда, (МВФ) эконо-
мические последствия, вызванные спецоперацией на Украине и односторонни-
ми экономическими санкциями в сторону России, будут проявляться в виде 
продолжающегося развивающегося дисбаланса между спросом и предложени-
ем на мировых товарных рынках и в виде дальнейшего роста цен на сырьевые 
товары, что значительно усугубит уже существующее проинфляционное давле-
ние на мировую экономику. 

Основными направлениями преодоления решения проблем инфляции в Рос-
сии являются:  
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 повышение эффективности мер и инструментов денежно-кредитной поли-
тики Банка России, которые направлены на обеспечение ценовой стабильности;  

 совершенствование бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной поли-
тики Правительства Российской Федерации, направленной на совершенствова-
ние и развитие инфраструктуры рынка аграрной продукции и продовольствия  
с целью защиты внутреннего рынка и снижения зависимости экономики от сы-
рьевого экспорта и импорта с территории недружественных стран;  

 повышение доверия к национальной денежной единице путем отказа  
от использования доллара США в ходе внешнеторговой деятельности и путем 
использования во взаиморасчетах национальных денежных единиц государств – 
участников внешнеторговых соглашений;  

 расширение кооперации и повышение продовольственной и экономиче-
ской безопасности путем расширения внешнеторговой деятельности в рамках 
Евразийского экономического союза, а также путем заключения межправитель-
ственных внешнеторговых соглашений с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. 
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРАТЕГИЙ ВНЕДРЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭКОНОМИКУ 

Современный этап развития компьютерных технологий позволяет находить 
применение новейших разработок в различных областях жизнедеятельности. 
Благодаря повсеместному внедрению роботизированных механизмов все боль-
шие обороты набирает процесс глобализации. Это, в свою очередь, влечет ин-
теграцию международных отношений, где проблемы одного отдельно взятого 
государства оказываются значимыми на более высоком уровне – глобальном 
или мировом, и требуют привлечения большого количества стран для поиска 
оптимального решения. Данный процесс является базой для прогрессивной 
трансформации социально-экономических отношений в обществе, привычный 
уклад которых ломается под влиянием постоянно совершенствующихся техно-
логий. Характеризуются данные изменения согласованным координированием 
материального и виртуального миров. Помимо этого, преобразованию подвер-
гается привычная последовательность исследований социально-экономических 
отношений, которую сменяет спиралеподобная модель, где ранее независимые 
этапы исследований начинают взаимодействовать между собой. Управление 
этим взаимодействием в рамках специальных проектов или организаций может 
существенно ускорить инновационное развитие страны. Именно поэтому, со-
временное общество нуждается во внедрении стратегии, которая сможет напра-
вить имеющиеся ресурсы общества на развитие цифровой науки и настроить 
совместную корпоративную работу техники и человека. 

Перспектива использования данной стратегии становится абсолютно реаль-
ной на сегодняшний день на основе опыта реализации стратегии «Общество 
5.0», принятой в 2016 г. Правительством Японии, значительную поддержку ко-
торому оказала японская федерация крупного бизнеса Keidanren. Именно  
в Японии впервые заговорили о необходимости перехода «Общества 4.0»  
на уровень суперинтеллектуального социума. С тех пор страны прогрессивного 
лагеря могли наблюдать качественные изменения жизни, ведь основы японской 
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стратегии находят свое применение и на международной арене. Безусловно, 
максимального внедрения стратегии «Общество 5.0» Япония достигла лишь  
в пределах собственных границ, но и другие страны могут претендовать на ка-
чественные и всеобъемлющие преобразования в меньшем масштабе. Однако 
для этого им необходимо преодолеть барьеры, затормаживающие развитие  
в необходимом направлении преобразований. Во-первых, необходимо создать 
среду, в которой занятость работоспособного населения будет максимальна,  
а уровень старения сводиться к минимуму. Во-вторых, реформы в экономиче-
ском секторе должны быть направлены на повышение глобальной способности 
производства оставаться конкурентным. Особое место занимает необходимость 
преобразования инфраструктуры. Помимо этого, требуется уделить внимание 
решению экологических проблем, в том числе, связанных с нехваткой природ-
ных ресурсов. В разрешении также нуждаются вопросы противодействия тер-
роризму и стихийным бедствиям.  

Именно для ответа на эти вызовы японское общество впервые подошло  
к созданию универсальной концепции, которая сможет выйти за рамки отрас-
левых проблем и ответить, в первую очередь, социальным нуждам и запросам. 

Не отставая от современных тенденций, президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проек-
там утвердил программу «Цифровая экономика Российской Федерации», целя-
ми которой является реализация Указа Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2018 г № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года» и решение вопроса органи-
зации форсированного интегрирования цифровых технологий в экономику  
и социальную сферу. 

Помимо этого, отмечается значительный вклад российских научных разра-
боток в глобальный исследовательский фонд. Статистические данные анализа 
среза исследовательских фондов показывают, что в августе 2019 г. было сфор-
мировано 9 539 кластеров. Из них, в свою очередь можно выделить 909 уни-
кальных фондов, относящихся к областям исследований и разработок, которые 
связаны с цифровыми технологиями, из них 464 – к компьютерным наукам. 
Удельный вес России в мировом множестве фондов, связанных с цифровыми 
технологиями, составляет 1,3 %, с компьютерными науками – 0,6 %. 

Однако и с такими показателями, отечественному научному сектору необ-
ходимо приложить усилия для повышения показателей на международной 
арене. Многочисленные международные рейтинги, отражающие позиции ин-
формационного и цифрового развития стран, прямо указывают на отставание 
России от лидерских позиций. Например, по одному из наиболее авторитетных 
показателей – рейтингу Индекса развития ИКТ (ICT Development Index, IDI), 
ежегодно исследуемого Международным союзом электросвязи (МСЭ), по ито-
гам 2017 г. (последний из доступных на сегодня отчетов МСЭ) Россия заняла  
45 место (7,07 балла). Связано это с тем, что тем роста ИКТ в России ниже чем 
за рубежом. Несмотря на то, что в России в период с 2008 по 2016 г. наблюдал-
ся рост ИКТ с 4,42 до 6, 95 (по отчету МСЭ), лидерами IDI по итогам 2017 г. 
стали Исландия (8,98 балла), Южная Корея (8,85 балла), Швейцария (8,74 бал-
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ла), Дания (8,71 балла) и Великобритания (8,65 балла). Помимо этого, статисти-
ку ведут Генеральные директоры коммуникационных сетей, контента и техно-
логий Европейской комиссии. Рассчитанный ими в соответствии с методологи-
ей европейского индекса цифровой экономики и общества 2018 г., междуна-
родный индекс цифровой экономики и общества (International Digital Economy 
and Society Index, I-DESI) России среди 17 стран не членов ЕС, чьи показатели 
анализировались в исследовании, занял 12 место, обогнав Китай, Турцию, Мек-
сику, Бразилию и Чили. В общем мировом рейтинге показатель I-DESI индекса 
России оказался выше минимального среднеевропейского значения – на уровне 
Кипра, Греции и Болгарии. 

Другой рейтинг составляет агентство Bloomberg – Bloomberg Innovation 
Index. В нем Россия расположена в окончательном списке самых инновацион-
ных экономик мира (в предыдущем рейтинге в него было включено 50 стран). 
Так, в рейтинге 2019 г. ей отведено 27 место (минус две позиции по сравнению 
с предыдущим рейтингом Bloomberg). Первое место в Bloomberg Innovation 
Index 2019 г. на протяжении многих лет удерживает Южная Корея. За ней сле-
дуют Германия, Финляндия, Швейцария и Израиль. 

На основе этих показателей можно сделать выводы о причинах отставания 
России в развитии цифровой экономики. Среди них – недостаточно благопри-
ятная среда для ведения инноваций, в том числе и в области правового регули-
рования, невысокий процент инвестиций в технологию и науку, низкий уровень 
применения цифровых технологий бизнес-структурами. Однако, данные за-
труднения не являются критичными и у нашей страны есть потенциал к их пре-
одолению. Россия имеет и свои сильные стороны, что не раз отмечалось в тех 
же международных рейтингах. Наше государство ежегодно повышает показа-
тели в различных сферах: научно-исследовательской, развития электронного 
правительства, совершенствования цифровой инфраструктуры, обеспечения 
национальной кибербезопасности. Значительную поддержку для такого про-
гресса оказывает, вовлеченное в цифровую экономику, население и государ-
ственная власть, без которой добиться технологического прорыва было бы не-
возможно. Доказывает это и опыт стран, занимающих сегодня лидерские пози-
ции в международных рейтингах цифрового развития. Именно правительства 
стимулируют рост инновационных технологий, финансируя и поощряя новые 
проекты, что дает почву для их повсеместного внедрения и общественного при-
знания.  

Безусловно, показательны результаты в этой области в странах, где впервые 
заговорили о создании нового высокотехнологичного общества. Речь идет о та-
ких значительных проектах, как создание беспилотных автомобилей, разработ-
ка услуг и приборов, использующих искусственный интеллект. Так, главной 
целью при создании высокотехнологичной техники японцы видят переход  
от интернета вещей к интернету людей. Речь в данном случае идет не о полном 
погружении человека в цифровой мир, а лишь о грамотном внедрении новей-
ших разработок в повседневную жизнь, для ее же качественного улучшения. 

Претворить эту идею в жизнь Японии помогает стратегия «Общество 5.0».  
В этой области концепция представляет собой японский подход к цифровиза-
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ции экономического роста, базирующийся на трансформации технологического 
уклада, высокотехнологической интеграции кибер- и физического простран-
ства. В первую очередь концепция направлена на создание новой модели эко-
номики, способной решить текущие экономические проблемы, угрожающие 
будущему. Потенциально такая модель будет универсальна для любого госу-
дарства. Препятствуют ее повсеместному внедрению на данном этапе ранее 
упомянутые барьеры, мешающие и применению всей стратегии «Общества 5.0». 

Тем не менее, Япония уже начинает активно внедрять социально-
ориентированные технологии. Для грамотного внедрения разработок в повсе-
дневной жизни, области их применения были разбиты на пять секторов. Пер-
вый из них включает в себя создание и поддержку 3D-карт для автономного 
вождения на основе спутниковой системы связи. Использование таких систем 
позволит сократить радиус местоположения объектов с нескольких метров  
до нескольких сантиметров, благодаря чему качество навигационных приемни-
ков улучшится в разы. Второй сектор – индустрия автоматизированного произ-
водства, где активно внедряется платформа e-F@ctory. С ее помощью в области 
промышленной автоматизации становится возможной точная и быстрая обра-
ботка потоков информации для принятия правильных управленческих решений. 
Это повышает продуктивность предприятий, дает оперативный контроль над 
процессами и сокращает издержки. Третий сектор относится к сфере, в которой 
Япония является абсолютным лидером. Речь идет о робототехнике, которая по-
могает решить вопросы, связанные с быстрым старением общества и нехваткой 
рабочих кадров. Так, искусственный разум постепенно заменяет рабочих в раз-
личных сферах, в том числе и в областях, предоставляющих услуги по уходу  
и медицинское обслуживание. Четвертый этап представляет собой совмещение 
удобства, безопасности и экономической эффективности при помощи системы 
«Умный город». Заключительный сектор включает в себя биотехнологии и хи-
мическую промышленность, где Япония также показывает достойные результа-
ты, многие из которых становятся мировыми открытиями. 

Стоит обратить внимание и на отечественные достижения в рамках тех же 
секторов. Больших успехов в сфере спутниковой навигации добилась холдин-
говая компания ООО «М2М телематика» (торговая марка BusinessNavigator®), 
представленная на российском рынке с 2002 г. Это крупнейший российский те-
лематический оператор и разработчик программного обеспечения, абонентско-
го оборудования в сфере мониторинга подвижных объектов на базе спутнико-
вых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS, сотовой связи GSM (GPRS/SMS), 
спутниковой связи Inmarsat, и позиционирования в сотовых сетях (MPS/LBS). 
Помимо этого, платформа e-F@ctory внедряется на предприятиях России  
и стран СНГ. На ее основе работают станочные парки машиностроительных 
предприятий, водоканалы крупных городов, элементы платформы используют-
ся на предприятиях горнодобывающего комплекса России и Казахстана. Затра-
гивая сферу робототехники, можно отметить, что Россия заметно отстает  
от других стран и от показателей роботизации «в среднем по миру». Большин-
ство промышленных роботов мы вынуждены закупать за рубежом. Этот про-
цесс идет медленно, но надежда есть. В России появляются собственные произ-
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водства, а цифры роботизации растут. Ориентируясь на такие прогрессивные 
показатели, Институт прогрессивного образования уже обратился в Минфин 
России с инициативой ввести подоходный налог на роботов с последующим 
направлением вырученных средств в специальный Фонд уязвимых профессий. 
Благодаря этому люди, которых в ближайшие 15–20 лет могут заменить искус-
ственным интеллектом, получат финансовую защиту. Помимо этого, не отстает 
от современных тенденций и Министерство строительства Российской Федера-
ции, активно разрабатывающее и внедряющее систему «умных городов»  
на территории государства. Особенно достижения в этой области можно заме-
тить в столичном регионе. Все больше точек доступа к бесплатному Wi-Fi по-
является на улицах, в парках, общественном транспорте и пешеходных зонах 
Москвы. На автомобильных дорогах нередко можно увидеть электронные таб-
ло, оперативно сообщающие водителям данные о расчетном времени в пути 
(например, до МКАД или Третьего транспортного кольца), загруженности до-
рог и погоде. Кроме этого, Москва первой из субъектов Российской Федерации 
запустила онлайн-сервис оплаты различных услуг и пошлин, перевела в облач-
ное хранилище большую часть строительной документации и дала возможность 
получать несколько услуг единовременно. 

Подводя итог, можно отметить, что совершенствование и повсеместное 
внедрение концепции «Общество 5.0» – вопрос общемировой. Ведь если для 
этого будут подключены межнациональные ресурсы, прогресс цифрового раз-
вития станет набирать большие обороты и результаты не заставят себя ждать. 
Будут организованы каналы сбора информации, человечество получит множе-
ство данных и научится их обрабатывать и применять их на благо общества. 
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РОЛЬ МЕТОДА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ  
ПРИЗНАКОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В настоящее время в России проблема выявления и раскрытия преступлений 
экономической направленности актуальна в связи с тем, что криминализация 
экономики представляет собой одну из угроз экономической безопасности Рос-
сийской Федерации, что закреплено Стратегией экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года. Помимо угроз, внешний и 
внутренних, данный нормативный акт закрепляет показатели, по которым про-
водится оценка экономической безопасности страны, среди который стоит ак-
центировать внимание на показатель «уровень преступности в сфере экономи-
ки» [3]. 

Согласно статистическим данным МВД России, представленным на офици-
альном сайте ведомства, по сравнению с предыдущим периодом количество за-
регистрированных преступлений экономической с января по декабрь 2021 г. 
выросло со 105 480 преступлений до 117 707. О значимости изучения темы 
также говорит динамика сумм материального ущерба, причиненного совершае-
мыми преступлениями в сфере экономики. 

Так, например, за 2021 г. материальный ущерб от таких преступлений соста-
вил примерно 641,9 млрд руб., что на 302,5 млрд руб. больше, чем за 2020 г. 7. 
Положительная динамика сумм материального вреда не только государству,  
но и всем пострадавшим от преступной деятельности (организациям, физиче-
ским лицам) также подтверждает значимость и актуальность темы. 

В большинстве случаев преступления в сфере экономики связаны с уклоне-
нием экономических субъектов от уплаты налогов, с нелегальными действиями, 
связанными с банкротством, отмыванием добытых посредством совершения 
преступлений денежных средств и имущества и другие преступные деяния [1]. 
Согласно ст. 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете» все организации, кроме предусмотренных законодательством 
Российской Федерации случаев, обязаны вести бухгалтерский учет [2]. Неоспо-
римым представляется следующий тезис, что для выявления, документирова-
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ния, раскрытия и использования в суде в качестве доказательной базы преступ-
ных деяний необходимы сведения из бухгалтерского учета, полученные в ходе 
оперативной и следственной работ. 

Поскольку вся финансово-хозяйственная деятельности экономических субъ-
ектов подлежит учету, то даже полулегальные и нелегальные действия остав-
ляют след в первичных документах, регистрах бухгалтерского и налогового 
учетов, а также отчетности (в том числе необходимо иметь в виду изъятые  
в ходе различных оперативно-разыскных мероприятиях и следственных дей-
ствиях документы черной бухгалтерии. 

Поэтому в рамках противодействия экономическим преступлениям, а имен-
но: их выявление, раскрытие и предупреждение, сотрудники правоохранитель-
ных органов – оперативные сотрудники УЭБиПК МВД России, дознаватели, 
следователи, сотрудники экспертных подразделений, ревизоры и другие участ-
ники уголовного судопроизводства, применяют метод бухгалтерского учета как 
инструмент в своей работе. 

Под методом бухгалтерского учета принято понимать весь комплекс прие-
мов, инструментов и способов по учету фактов хозяйственной деятельности 
экономического субъекта в целях составления в конечном итоге бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Необходимо подчеркнуть, что наиболее эффективным элементом данной 
системы в деятельности сотрудников правоохранительных органов является 
инвентаризация, целью которой является выявление не только несовпадений 
между фактическим наличием какого-либо имущества с данными из первичных 
документов, регистров и отчетности, но и выявление умышленных действий 
заинтересованных лиц с целью незаконного обогащения. По результатам этого 
процесса члены инвентаризационной комиссии, назначенной руководителем 
организации, составляют и подписывают Акт проведения инвентаризации, ко-
торый сдается в бухгалтерию, где при выявлении каких-либо расхождений  
и несовпадений, оформляется Сличительная ведомость, основное назначение 
которой заключается в отражении выявленных недостач и излишков при ин-
вентаризации активов и обязательств. 

Метод бухгалтерского учета позволяется не только выявить сам факт нару-
шения законодательства (административного, налогового, уголовного) лицами, 
имеющими корыстную заинтересованность, но и определить его масштабы,  
т. е. позволяет произвести оценку финансового состояния экономического субъ-
екта в части рентабельности деятельности (продаж, активов, собственного капи-
тала и др.), а также произвести первичную квалификацию преступного деяния.  

Например, если в ходе предварительной оперативной проверки сотрудники 
оперативных подразделений получают информацию о том, что интересующая 
их организация осуществляет фиктивные сделки оказания услуг без их факти-
ческого совершения, то участники судопроизводства могут предварительно 
дать оценку совершаемому деянию:  

 отмывание доходов, полученных преступным путем;  
 уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов. 
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Таким образом, метод бухгалтерского учета, как комплекс приемов и спосо-
бов учета экономическим субъектов своей финансово-хозяйственной деятель-
ности и составления отчетности на основании первичных, подтверждающих 
факт хозяйственной деятельности, документов, регистров, становится эффек-
тивным инструментом в ходе выявления и раскрытия преступлений в сфере 
экономики противодействия такой угрозе экономической безопасности страны 
как криминализация экономики. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Осуществление анализа и оценки структуры и динамики преступлений эко-
номический направленности является важным фактором в современном обще-
стве. В основе стоит задача изучения статистических данных о преступлениях  
в сфере экономики.  

Преступления экономической направленности – постоянно растущая и раз-
вивающая деятельность организаций и лиц, подрывающая экономическую ста-
бильность в стране. Основной целью правоохранительных органов является 
минимизация таких преступлений, смягчение их влияния на экономическую 
безопасность. «В существующей стратегии говорится о выявлении и оценке 
существующих и потенциальных угроз экономической безопасности» [1], од-
ной из таких, являются преступления в сфере экономической направленности.  

Правоохранительные органы играют ключевую роль в блокировании пре-
ступлений. Однако темпы преступной изобретательности, в основном возглав-
ляемые технологическим прогрессом, возлагают на них постоянно растущее 
бремя, чтобы развиваться в ногу со временем. Важно рассмотреть аналитику, 
концепцию и стратегию в рамках преступлений экономической направленно-
сти. Для достижения целей, указанных в концепции, установлена важная зада-
ча: «обеспечение эффективности выявления, пресечения, предупреждения, рас-
крытия и расследования преступлений экономической и коррупционной 
направленности, минимизация их негативных последствий» [2]. В рамках ре-
шения этой задачи органам необходимо проверять состояние экономической 
безопасности, моделировать риски, преобразовывать направления их политики, 
а также разрабатывать и внедрять экономически эффективные операции  
по борьбе с незаконным получением экономической выгоды. Необходимо объ-
единять возможности и технологии для достижения устойчивого результата  
по борьбе с преступлениями. 
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В статистику МВД России в категорию уголовных дел по преступлениям 
экономической направленности включены четыре вида:  

 преступления против собственности (кража, мошенничество, присвоение, 
растрата);  

 преступления в сфере экономической деятельности (незаконное предпри-
нимательство, изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг, а также 
легализация доходов, полученных преступным путем);  

 преступления против интересов службы в коммерческих и иных органи-
зациях (контрабанда, подкуп);  

 преступления экономической направленности против государственной 
власти (посредничество в получении и даче взятки).  

Рассмотрим актуальные данные о состоянии преступности экономической 
направленности за январь – октябрь 2022 г. Стоит отметить, что практически 
все они выявляются органами внутренних дел. Далее приведена краткая харак-
теристика рассматриваемых преступлений (рис. 1). 

 
Рис. 1. Характеристика преступлений экономической направленности 

 
Рис. 2. Структура преступлений экономической направленности 

Обратимся к структуре преступлений экономической направленности (рис. 2). 
Данные определены в процентах (следствие обязательно) за январь – октябрь 
2022 г. Обратим внимание, что на первое место выходят преступления в сфере 
экономической деятельности (38,9 % от преступлений экономической направ-
ленности). Одной из фундаментальных задач сотрудников ОВД является сбор не-
опровержимых доказательств, предупреждение, выявление, пресечение и раскры-
тие преступлений в сфере экономической деятельности. Учитывая, что ущерб  
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от данных преступлений в период за январь – октябрь 2022 г. составил 131 млрд 
руб., можно сделать вывод о том, что преступления, совершенные по экономиче-
ской мотивации, наносят существенный вред государству и его развитию. 

Не менее лидирующую позицию занимают преступления против собствен-
ности, от общей доли всех преступлений в Российской Федерации за рассмат-
риваемый период, они составляют более 50 %. Что уже говорить о влиянии 
преступлений экономической направленности, подрывающей стабильность  
и устойчивость безопасности страны. Список преступлений против собственно-
сти обширен, их также можно охарактеризовать как преступления против иму-
щества или материальной собственности. Ущерб, который влекут за собой дан-
ные деяния несоразмерно велик, за период с января по октябрь он составил 
порядка 119 млрд руб. Определенное количество преступлений данной катего-
рии являются тяжкими, нанося вред здоровью и жизни граждан.  

На третье место вышли преступления против государственной власти, инте-
ресов государственной службы (17,6 %). Проводя анализ данной группы пре-
ступлений, можно заметить, что они существенно подрывают авторитет орга-
нов государственной власти, причиняют вред охраняемым законом интересам 
граждан, общества, организаций. В связи с этим существенно уменьшаются ин-
дикаторы экономической безопасности в России, ухудшается социально-эко-
номическая обстановка. 

Оценивая динамику выявленных преступлений в период с 2018 по 2022 гг. 
(рис. 3), можно сказать, что есть тенденция на уменьшение совершаемых дея-
ний. Все же, как показывает практика, количество данных преступлений до-
вольно велико. 

Функция ведения статистических данных о преступности позволяет нам эф-
фективно анализировать и оценивать структуру и динамику рассматриваемых 
деяний. Регулировать работу и вводить новые способы воздействия на эконо-
мическую обстановку правоохранительными органами, которые позволят со-
хранить экономическую безопасность страны.  

Рис. 3. Преступления экономической направленности (в тыс.) 
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Таким образом, для стабильности экономической безопасности страны не-
обходим постоянный анализ динамики совершенных преступлений, который 
позволит найти определенные точки роста и регулирования тенденций развития 
экономики, при этом учитывая задачи противодействия преступлениям эконо-
мической направленности, разрушения каналов теневой деятельности, укрепле-
ние безопасности и процветания страны. 
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КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ В РОССИИ  
КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В рамках стремительно развивающегося информационного подпростран-
ства, где изменения происходят каждый день, государство должно обеспечи-
вать свое стабильное развитие, нейтрализуя при этом угрозы безопасности. 

Кибернетизация как процесс успел охватить все развитые страны, постепен-
но преображая все сферы общественной жизни. Экономический сектор не стал 
исключением. Условия действия рыночных отношений не позволяют замед-
ляться научно-техническому прогрессу, так как в противном случае это нега-
тивно скажется на финансовом благополучии государства. Однако несмотря  
на все его преимущества, возникают проблемы, представляющие опасность для 
государства. 

Одна из таких проблем – преступления с использованием современных тех-
нологий. Такой вид преступлений не стоит недооценивать. Если изучить стати-
стику последних нескольких лет, которую предоставляет МВД России, то мож-
но отметить стабильный рост цифровых преступлений. Так, за 2021 г. было за-
регистрировано более 500 тыс. подобных преступлений [4]. 

Киберпреступления в экономическом секторе – одна из самых быстрорас-
тущих проблем, напрямую угрожающих экономической безопасности государ-
ства. Они оказывают негативное воздействие на развитие экономики и ведут  
к ущемлению прав и законных интересов общества, государства, организаций  
и граждан. Технический прогресс дошел до того, что злоумышленнику для кра-
жи активов со счета жертвы даже не нужно работать с сообщниками – сотрудни-
ками финансовых учреждений, и не обязательно работать там самому [1]. 
Например, чтобы получить доступ к банковскому счету клиента, не обязатель-
но взламывать систему кредитного учреждения, достаточно завладеть данными, 
которые гражданин использует для входа в свой личный кабинет, и деньги ока-
жутся в незаконном распоряжении. 

В основном киберпреступники совершают противоправные действия в от-
ношении объектов, связанных с финансовой сферой. В связи с этим кредитно-
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финансовые учреждения постоянно обновляют и совершенствуют защиту своих 
информационных систем [2]. 

МВД России является важнейшим субъектом в противодействии преступле-
ниям в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. На сего-
дняшний день, сотрудники полиции обладают необходимым уровнем компе-
тенции для проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий и рас-
крытия данных преступлений.  

Для эффективного решения вышеуказанной проблемы, должны быть разра-
ботаны и реализованы действенные в современных условиях методики преду-
преждения и пресечения экономической киберпреступности [3]. 

Для повышения эффективности противодействия киберпреступлениям 
можно предложить следующие меры:  

1) ужесточение административной, уголовной и гражданско-правовой от-
ветственности;  

2) нормативное признание электронных документов и регламентация взаи-
модействия с ними;  

3) совершенствование алгоритма осуществления кредитно-финансовых опе-
раций; 

4) проведение профилактической работы среди населения. Чем больше лю-
дей понимают и знают о киберпреступности, тем меньше будет совершено та-
ких преступлений и ниже уровень причиненного материального ущерба. 

Не менее важно уделить внимание развитию финансовой и компьютерной 
грамотности у простых жителей, особенно у людей преклонного возраста, 
наиболее уязвимых для такого рода посягательств. Преступники зачастую спе-
циально выбирают именно их в качестве своих жертв. 

Киберпреступность в экономике является одной из главных угроз, стоящих 
перед обществом и государством в целом. Такие преступления целесообразно 
предотвращать еще на стадии их подготовки. Для стабильного функционирова-
ния финансовой сферы, важно обеспечить безопасность на каждом этапе со-
вершения финансовых операций. 

В целях повышения безопасности экономического сектора, целесообразно 
рассмотреть вопрос о модернизации специального инструментария, обеспечи-
вающего высокий уровень раскрываемости и расследования цифровых право-
нарушений. Не менее важной частью функционирования финансовой сферы 
является создание эффективной модели ведомственного надзора, позволяющей 
ежедневно отслеживать значимую информацию, отражающую деятельность 
кредитных организаций и юридический лиц, что будет способствовать опера-
тивному реагированию на возникающие киберугрозы. 
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ДАННЫЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
О ЗАТРАТАХ НА ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ  

КАК ЭЛЕМЕНТ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ  
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ 

Данные бухгалтерского учета затрат на производство готовой продукции 
являются важной информационной базой для достаточно большого количества 
заинтересованных лиц. Так, для руководства компании такая информация явля-
ется основой для оптимизации затрат. Для контрагентов и инвесторов – как ин-
формация, позволяющая оценить эффективность и рентабельность деятельно-
сти предприятия. Для аудиторов и ревизоров она позволит определить качество 
ведения бухгалтерского учета [3; 5; 6]. 

Однако круг пользователей информации о данном объекте бухгалтерского 
учета не ограничивается руководящим звеном организации, инвесторами и кон-
тролирующими органами. В их число также включаются и правоохранительные 
органы, в том числе органы внутренних дел. Использование ими в своей дея-
тельности данных бухгалтерского учета затрат на производство позволяет ор-
ганам правопорядка усовершенствовать механизм выявления и раскрытия пра-
вонарушений и преступлений экономической направленности, а также обеспе-
чивает возможность формирования доказательной базы по расследуемому про-
тивозаконному деянию. 

Прежде всего стоит отметить, что при осуществлении деятельности и доку-
ментировании финансовых операций в организации сотрудниками экономиче-
ских служб возможно допущение (случайное или намеренное) ошибок, что 
приводит к недостоверности фиксирования сумм затрат на основное производ-
ство [2]. Основные ошибки, связанные с учетом затрат на основное производ-
ство представлены на рис. 1. 

Особый же интерес представляет природа этих ошибок, потому как некото-
рые из них могут быть допущены умышленно. В таком случае ошибка является 
преднамеренной и может трактоваться как правонарушение или преступление. 
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Рис. 1. Ошибки в учете затрат на основное производство 

При проведении различного рода проверок затрат на производство на пред-
приятии готовой продукции осуществляется следующая работа: 

1) изучение центров затрат (по счетам и субсчетам); 
2) выяснение функционирования системы производства [4]; 
3) выяснение порядка формирования себестоимости готовой продукции  

и незавершенного производства; 
4) выяснение состава затрат в отношении основных видов производств, вы-

бор элемента проверки. 
На рис. 2 систематизированы виды экономических правонарушений и злоупо-

треблений, связанных с бухгалтерским учетом затрат на производство готовой 
продукции, а также представлены меры ответственности к правонарушителям. 

Экономические преступления, совершаемые при учете затрат на производ-
ство готовой продукции, являются непосредственным объектом следственной 
деятельности ОВД. При этом данные бухгалтерского учета являются важной 
информационной и доказательной базой при выявлении таких преступлений. 

Ввиду того, что бухгалтерский учет – это процесс формирования докумен-
тированной информации, то и совершение правонарушения сопровождается 
фальсификацией соответствующих документов. В частности, для правоохрани-
телей интерес будут представлять расчетно-платежные ведомости, протоколы 
инвентаризации, акты сверки взаимных расчетов, платежные документы, 
накладные и т. д. [1; 7]. 

После обнаружения признаков состава преступления сотрудниками подраз-
делений экономической безопасности организовывается сбор и изъятие необ-
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ходимых данных бухгалтерского учета и либо подается рапорт на имя началь-
ника УЭБиПК МВД России на проведение соответствующим отделом докумен-
тальной проверки (ревизии), либо изъятые материалы направляются в эксперт-
но-криминалистический центр с подачей отношения или представления о про-
ведении экспертизы. По итогам проведенной экспертизы выносится заключе-
ние, которое может быть использовано в качестве доказательства в судебном 
разбирательстве. Собранные материалы могут стать основой для поддержки 
стороны государственного обвинителя. 

 
Рис. 2. Меры ответственности  

по отношению к нарушителям бухгалтерского учета  
и документального оформления затрат на производство готовой продукции 

Таким образом, в заключение следует сказать о том, что при выявлении эко-
номических правонарушений важно помнить, что данные бухгалтерского учета – 
это не абстрактная информация, а конкретная документация, которая отражает 
всю финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Она может послу-
жить в качестве элемента доказательной базы, подтверждающей виновность 
лица. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  
СУДЕБНОЙ НАЛОГОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО НАЛОГУ  

НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В настоящее время судебно-экономические экспертизы подразделяются  
на четыре самостоятельных вида, которые представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Виды судебно-экономических экспертиз 

Судебная бухгалтерская экспертиза назначается в случаях, когда в данных 
бухгалтерского учета выявляются несоответствия и искажения. С помощью нее 
выявляются данные бухгалтерского учета и отчетности, которые внесены в от-
четность под видом законных операций, но на самом деле – в преступных це-
лях. Данный фактор обеспечивает объективность и достоверность судебной 
бухгалтерской экспертизы, что позволяет выявлять нарушения в бухгалтерском 
учете. 

Финансово-кредитная экспертиза осуществляется с помощью изучения  
и анализа факторов кредитоспособности и платежеспособности исследуемого 
субъекта. Для установления нарушения, в ходе данной экспертизы рассматри-
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ваются способы и виды искажения данных по кредитоспособности и платеже-
способности исследуемого субъекта в финансовой отчетности. Обратившись  
к специалистам за проведением данного вида экспертизы, можно грамотно про-
следить все изменения кредитоспособности и платежеспособности исследуемо-
го субъекта за определенный период. 

Судебная финансово-аналитическая экспертиза проводится с целью анализа 
и определения зависимости финансового состояния исследуемого субъекта  
от различных операций, проводимых в его финансово-хозяйственной деятель-
ности. Данная зависимость определяется по операциям, которые отражены  
в бухгалтерской финансовой отчетности субъекта. Цель экспертизы заключает-
ся в том, чтобы в ходе анализа и исследования финансовой деятельности субъ-
екта ответить на вопросы, связанные с искажением финансовых данных и фак-
тическим состоянием исследуемого субъекта. 

Судебная налоговая экспертиза чаще всего назначается по налоговым пре-
ступлениям, которые указаны в ст. 199 УК РФ. Для их расследования необхо-
димы доказательства, их предоставляет судебная налоговая экспертиза [1]. 

Судебная налоговая экспертиза – это исследование первичных учетных до-
кументов, используемых при определении элементов налогообложения, реги-
стров учета и отчетности, направленное на установление правильности исчис-
ления и полноты уплаты налогов (сборов) и выявление нарушений требований 
налогового законодательства. 

Обстоятельства, учитываемые при расследовании уголовного дела или рас-
сматриваемые в суде, которые являются предметом судебной налоговой экс-
пертизы, представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Данные, которые являются предметом судебной налоговой экспертизы 
При производстве судебной налоговой экспертизы перед экспертом ставятся 

вопросы, на которые ему необходимо дать ответ. Для этого эксперт рассматри-
вает ряд объектов, что позволяет ему правильно и точно подготовить ответы  
на поставленные вопросы. Объекты будут отличаться в зависимости от того,  
по какому налогу осуществляется судебная налоговая экспертиза. 

На рис. 3 представлены объекты судебной налоговой экспертизы. 
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Рис. 3. Объекты судебной налоговой экспертизы 

В отличие от других судебно-экономических экспертиз, цель судебной 
налоговой экспертизы заключается в проведении исследования, которое позво-
ляет установить правильность и полноту исчисленных и уплаченных налогов.  
В уголовном процессе она назначается по делам об уклонении от уплаты нало-
гов и сборов. 

Экспертиза проводится по налогу на прибыль организации, который, в свою 
очередь, является сложным, ввиду своего механизма исчисления [2]. 

При проведении судебной налоговой экспертизы по вопросам правильности 
исчисления и уплаты налога на прибыль организации объектом исследования 
является правильность формирования налогооблагаемой базы, а именно сумма 
выручки, полученной организацией, а также сумма затрат, которые понесла ор-
ганизация. Помимо этого, объектом исследования будет выступать тот факт, 
насколько правильно включены в состав затрат те или иные расходы.  

Прибыль любой организации – это результат финансово-хозяйственной дея-
тельности организации. В связи с этим, сумма налога на прибыль организации 
на прямую зависит от того, как правильно и полноценно рассчитан финансовый 
результат организации [3]. 

В организациях принято использовать и бухгалтерский и налоговый учет. 
Каждый вид предполагает подведение итогов финансово-хозяйственной дея-
тельности организации, т. е. подсчет финансового результата. В связи с тем, что 
методы подсчета в бухгалтерском и налоговом учетах различны, возникают 
расхождения в данных, которые принято называть разницами. 

Появляется проблема, которая заключается в разности признания расходов  
и доходов в бухгалтерском и налоговом учетах, что может повлечь за собой не-
правильность исчисления налога. Следовательно, эксперт должен правильно 
рассчитать суммы налога уплате, данные для которого находятся в регистрах 
бухгалтерского и налогового учетов. 

Одним из методов, применяемых в налоговой экспертизе, является сопо-
ставление. При использовании данного подхода экспертом производится срав-



318 

нение данных, представленных в налоговой декларации, и данных, указанных  
в регистрах, которые содержат информацию, являющуюся основой для запол-
нения декларации. Как показывает практика, случаи несоответствия возникают 
довольно часто. 

Одна из причин – множество регистров бухгалтерского и налогового учетов. 
Их количество зависит от того, какой вид деятельности ведет организация,  
а также от разнообразия проводимых операций в финансово-хозяйственной де-
ятельности организации. Чем больше видов регистров бухгалтерского и нало-
гового учетов, тем больше вероятность несоответствия показателей декларации 
и данных регистров. 

Для того, чтобы выявить и устранить данные несоответствия, эксперт дол-
жен обладать высокими знаниями в сфере налогового и бухгалтерского учетов, 
налогообложения, а также, в соответствии с УПК РФ, должен использовать все 
возможные способы для установления действительного налогового обязатель-
ства. 

В связи с вышеуказанными проблемами, эксперты, которые проводят судеб-
ные налоговые экспертизы должны регулярно проходить профессиональную пе-
реподготовку в сфере налогообложения, бухгалтерского и налогового учетов. 
Это необходимо для того, чтобы эксперт мог правильно и без проблем ответить 
на поставленные перед ним вопросы по налогу на прибыль организации. 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод. Судебная налоговая экс-
пертиза чаще всего назначается по налоговым преступлениям, которые указаны 
в ст. 199 УК РФ. Для расследования и доказывания налоговых преступлений 
необходимы доказательства, которые предоставляет следствию судебная нало-
говая экспертиза. 

Одна из проблем, которая затрудняет производство судебной налоговой 
экспертизы по налогу на прибыль организации – разница признания расходов  
и доходов в бухгалтерском и налоговом учетах. Помимо этого, большой объем 
регистров учетов негативно влияет на судебную налоговую экспертизу. В связи 
с указанными проблемами, появляются расхождения в налоговой декларации  
и данных регистров. Следовательно, эксперты должны регулярно повышать уро-
вень профессиональных навыков в сфере бухгалтерского и налогового учетов. 
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ОЦЕНКА МАСШТАБОВ КОРРУПЦИИ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ  
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

Глобализация мирового хозяйства позволила коррупции выйти на междуна-
родный уровень и стать одним из опаснейших явлений современности. На дан-
ный момент коррупция (продажность) представляет глобальную мировую про-
блему всех государств. Степень и уровень коррупционных деяний растет каждый 
день, а сфер, которые не затронула данная проблема становится все меньше. 

Коррупция представляет собой преступную деятельность, которая заключа-
ется в превышении своих властных полномочий должностными лицами, ради 
своей выгоды. К коррупционным деяниям можно отнести:  

 злоупотребление полномочиями;  
 коммерческий подкуп;  
 превышение полномочий;  
 дача и получение взятки и др. 
Основными причинами данного явления служат:  
 переход к новой экономической системе, без должного подкрепления 

правовой базой; 
 неорганизованность и сложность исполнительной власти, наличие пробе-

лов в законодательстве; 
 низкая заработанная плата государственных служащих; 
 низкий уровень жизни населения, наличие безработицы; 
 неразвитость институтов гражданского общества; 
 частая смена лиц, занимаемых государственные должности (стремление 

получить как можно больше денег за малый период времени) и др. 
В связи с вышеуказанными факторами у населения снижается возможность 

в полном объеме опираться на экономические, социальные и политические ин-
ституты страны, что приводит к их внедрению в незаконные операции и по-
буждает население заниматься неформальными видами экономической дея-
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тельности, приводящими к повсеместной коррупции и обширной теневой эко-
номике. 

По статистическим данным МВД России за первое полугодие 2022 г. (ян-
варь – июль) было зарегистрировано около 24,6 тыс. дел коррупционной 
направленности, что составляет почти 40 % от всего количества совершенных 
преступлений за этот период времени в Российской Федерации (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура преступности (в %) 

При этом большую часть этого числа составляют: мелкое взяточничество, 
получение взятки и дача взятки. Помимо этого, возросло и число преступлений, 
связанных с коммерческим подкупом и злоупотреблением должностными пол-
номочиями.  

Согласно данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации наибо-
лее коррумпированными регионами страны, по критерию зарегистрированных 
преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки), за 2021 г. являются города 
федерального значения – Санкт-Петербург и Москва, Краснодарский и Ставро-
польский края, Республиках Башкортостан и Татарстан. 

При этом самый низкий уровень взяточничества за прошедший год был за-
фиксирован на Чукотке, в Еврейской автономной области, Республиках Марий 
Эл, Адыгея, Ингушетия, Тыва и Хакасия, Мурманской, Костромской и Мага-
данской областях. 

Самый высокий показатель за прошедший год составил 334 зарегистриро-
ванных преступлений в г. Москве, самый низкий – 1 преступление в Костром-
ской области и Республике Ингушетии. 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации отметили, что взяток 
всегда будет больше в регионах с крупным финансовым оборотом, а значит  
в городах-миллионниках, в крупных промышленных регионах и др. Начальник 
управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации В. В. Балдин объ-
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яснил такие результаты тем, что во главе рейтинга по взяткам всегда будут ре-
гионы, где сосредоточены финансовые активы, крупные предприятия и феде-
ральные органы власти. 

Согласно приведенным статистикам, можно сказать, что уровень коррупци-
онных преступлений растет с каждым годом. Особенно это наблюдается  
в крупных городах и промышленных центрах страны, в которых сосредоточены 
основные финансовые потоки.  

Наибольшее внимание следует уделить проблеме получения и дачи взятки, 
поскольку данное правонарушение является самым распространенным видом 
коррупции на сегодняшний день. 

Противостоять данной проблеме с каждым новым преступлением стано-
виться все тяжелее, постоянно появляются новые способы совершения корруп-
ционных деяний, а также совершенствуются методы и технологии, которые 
позволяют должностным лицам дольше оставаться безнаказанными, а значит 
дольше заниматься неформальной деятельностью. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА НЕФТЕГАЗОВЫЙ 

СЕКТОР РОССИИ 

В условиях современной геополитической обстановки становится очень акту-
альной проблема национальной безопасности России, а в частности, экономиче-
ская безопасность – это такое состояние национального хозяйства, при котором 
обеспечивается социально-политическая, финансовая стабильность, постепенное 
развитие общества. Одной из ее угроз являются санкции. В Указе Президента 
Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» говорится о приоритетных направлениях 
развития Российской Федерации, основных угрозах и курсе на укрепление обо-
роноспособности. Экономические санкции – это меры, носящие ограничитель-
ный характер, которые применяются одной страной или группой стран к другой 
стране или группе стран с целью принудить изменить политический курс. Рос-
сия является страной-рекордсменом, в отношении которой применялись санк-
ции. По состоянию на февраль 2022 г. общее число наложенных ограничений 
превысило пять тысяч.  

Санкции коснулись различных секторов экономики:  
1) финансы – ограничения наложены на банковскую сферу, а также на Цен-

тральный Банк Российской Федерации (далее – Банк России). Самым значимым 
из них можно назвать заморозку золотовалютных резервов Банка России в за-
падных странах – около 300 млрд долл., что составляет практически половину 
от общей суммы ЗВР; 

2) технологии – расширен перечень ранее запрещенных к экспорту техноло-
гических продуктов. Великобританией введен запрет на предоставление услуг 
IT-консалтинга. США запретили экспорт в Россию квантовых вычислений,  
а также включили в санкционный список компании, деятельность которых свя-
зана с разработкой и производством микроэлектроники и вычислительной тех-
ники; 
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3) транспорт и логистика – прежде всего взаимное закрытие воздушного 
пространства России и западных стран. Еврокомиссия приняла решение при-
остановить соглашение об упрощенном режиме выдачи шенгенских виз, тем 
самым усложнив и без того затрудненные бизнес-коммуникации; 

4) нефтегазовая сфера. Топливно-энергетический комплекс является систе-
мообразующим для российской экономики, занимает одно из ключевых мест  
в объеме валового внутреннего продукта (далее – ВВП) – 25,5 % в 2021 г., 15,2 % 
в 2020 г. и 19,2 % в 2019 г. В первом квартале 2022 г. доля нефтегазового сек-
тора в ВВП России составила 21,7 %. 

Начиная еще с 2014 г. топливно-энергетический комплекс России находится 
под ударом западноевропейских санкций. Так, секторальные санкции косну-
лись запрета на поставки технологий и оборудования для добычи нефти на арк-
тическом шельфе. Далее последовали санкции, которые распространялись  
не только на поставки оборудования, но и на предоставление услуг, например 
бурение, испытание скважин, а также участие западных компаний в наиболее 
технологичных проектах. В следствие чего крупнейшие нефтегазовые компа-
нии России были значительно ограничены в возможности долгосрочного инве-
стирования на развитых финансовых рынках. 

2022 г. стал новой вехой ограничений, наложенных на топливно-энергети-
ческий комплекс России. Вновь добавились запреты на осуществление инвести-
ций в российский нефтегазовый сектор, на поставки зарубежного оборудования. 
Российский нефтегазовый сектор долгое время закупал готовые технологии  
в других странах, что позволило быстро нарастить объем добычи и переработки 
нефти и газа. У такой политики есть и обратная сторона. Например, резко сокра-
тились добычи нефти на проекте «Сахалин-1» после ухода специалистов аме-
риканской компании ExxonMobil. В подвешенном состоянии находится добыча 
нефти на арктическом шельфе, строительство заводов по производству сжи-
женного природного газа, а также проекты по модернизации нефтеперерабаты-
вающих заводов. 

Сильнее всего зависимость от импорта наблюдается в высокотехнологичных 
сегментах. Речь идет об интеллектуальных системах закачивания скважин, си-
стемах для роторного управления бурения. В этом сегменте доля иностранных 
компаний достигает 80 %, в то время как в низкотехнологичных – 10–15 %. Ре-
шение вышеперечисленных проблем является государственно значимым во-
просом. 

Еще в ноябре 2021 г. был разработан комплекс оборудования для проведе-
ния гидравлического разрыва пласта для освоения трудноизвлекаемых запасов 
при поддержке государства. Министерство энергетики Российской Федерации 
подготовило меры поддержки предприятий топливно-энергетического комплек-
са, отечественных производителей оборудования и программного обеспечения. 
Следует заметить, что доля российского оборудования на рынке увеличивается  
и составляет около 60 %. Государство вкладывает в развитие технологий порядка 
18 млрд руб. и активно поддерживает курс на импортозамещение. По различным 
оценкам к 2024 г. удастся снизить долю импорта технологичной продукции  
до 10–50 %. 
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Ограничения, накладываемые западными странами, касаются не только по-
ставок в Россию технологий, но и эмбарго на российские природные ресурсы, 
поскольку энергетика является главной статьей экспорта России в Европейский 
союз (далее – ЕС). Так, 31 марта 2022 г. вышел Указ Президента Российской 
Федерации В. В. Путина о торговли газом с недружественными странами за руб-
ли. Лишь несколько стран ЕС – Болгария и Польша, а позже и Финляндия, заня-
ли жесткую позицию и остановили поставки газа. Потребление газа в этих стра-
нах невелико – 15 % от общего энергопотребления Болгарии и 20 % в Польше. 
К тому же обе страны имеют терминал для получения СПГ на Балтике, в Болга-
рию проходит газопровод из Турции. Оба государства контролируют важные 
для России газопроводы: Ямал-Европа (ведет в Германию) и «Балканский по-
ток» (продолжение «Турецкого потока» в Венгрию, Австрию и Сербию в обход 
Украины). 

По данным ПАО «Газпром» в 2022 г. наблюдается снижение экспорта тру-
бопроводных поставок по итогам января – июня на 31 % (68,9 млрд м3). Снизи-
лась добыча природного газа на 15,9 %. Председатель правления ПАО «Газ-
пром» А. Миллер заявил, что действия политиков западных стран способство-
вали снижению спроса на газ в ЕС на 29–30 млрд м3 в первом полугодии 2022 г. 
Ежегодно Россия добывает 720 млрд м3 природного газа, из которых на экспорт 
отводится немного больше 200 млрд м3, а именно в Европу – 130 млрд м3. Если 
рассматривать полный отказ стран ЕС от российского газа, то потеря европей-
ского экспорта обойдется бюджету в 700–800 млрд руб. Доходы складываются 
из экспортной пошлины (30 % для трубопроводного газа, в 2021 г. составили 
примерно 1 трлн руб.) и налога на добычу полезных ископаемых (18 %, в 2021 г. 
составили 577 млрд руб.). Европа имеет альтернативных поставщиков природ-
ных ресурсов, но о полной замене трубопроводного газа из России говорить не-
возможно. Потребление ЕС газа в год составляет примерно 400 млрд м3, из них 
130 млрд м3 приходится на поставки из Российской Федерации и 20 млрд м3  
в виде СПГ (в совокупности 40 %), 60 % газа производят другие источники. Это 
и собственная добыча в Нидерландах, Польши и Румынии, а также поставки  
из Норвегии и импорт СПГ из Алжира, Ливии и Азербайджана. По различным 
оценкам, Европа не сможет заменить 130–140 млрд трубопроводного газа  
из России. 

Российская Федерация активно расширяет рынки сбыта своего природного 
газа в Азиатско-Тихоокеанский регион. Такая переориентация обусловлена  
не только политическими и санкционными причинами со стороны Европы, но  
и рыночными факторами. По прогнозам аналитиков, до 2025 г. больше полови-
ны мирового спроса будет приходиться именно на азиатские страны, в частно-
сти Китай и Индию. Это можно объяснить тем, что вышеперечисленные страны 
активно развиваются и занимают лидирующие позиции по темпам роста вало-
вого внутреннего продукта, а также имеют самое большое количество населе-
ния среди всех стран мира. 

На данный момент Россия поставляет газ в Китай по магистрали «Сила Си-
бири». Планируется наращивать объем поставок и выйти на проектную мощ-
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ность (38 млрд м3) к 2025 г. Обсуждается проект «Сила Сибири – 2», который 
пройдет через территорию Монголии. 

Российская Федерация некоторым образом ощутила на себе действие эконо-
мических санкций особенно в высокотехнологичных отраслях топливно-
энергетического комплекса. Государство активно берет курс на импортозамеще-
ние и субсидирует отечественных производителей оборудования и программного 
обеспечения. Уменьшение экспорта природных ресурсов приведет к несуще-
ственным потерям доходной статьи бюджета, которые в перспективе могут 
быть компенсированы новыми рынками сбыта в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА  
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Результатом проверки имущества, которое указано документально и нахо-
дится в фактическом владении предприятия, могут быть излишки (в докумен-
тах указано меньшее количество товарно-материальных ценностей, чем имеет-
ся у фирмы) и недостачи (на складах находится то, чего нет по документам). 
Выявив данные отклонения в ходе инвентаризации, тем более, если они будут  
в крупных размерах, правоохранительные органы могут возбудить уголовное 
дело по совершенному экономическому преступлению и начать его расследо-
вание [1]. Другим экономическим преступлением является легализация пре-
ступных денежных средств [3]. 

Разберем наиболее известные способы сокрытия недостач при проверках  
из практики органов внутренних дел. 

Первый способ заключается во внесении в документы (опись) мнимых товар-
но-материальных ценностей. Для выявления такого рода преступлений исполь-
зуется уточнение количественного учета, контрольная сверка остатков, допросы 
подозреваемых и свидетелей, участвующих в проведении инвентаризации [5]. 

Если в описях не ведется постраничный подсчет количества товарно-мате-
риальных ценностей, то это будет основанием для выявления такого способа 
сокрытия недостач как последующие дописки количества товаров, что можно 
проверить путем сличения разных экземпляров инвентаризационной описи. 

При третьем способе привлекается сотрудник другой организации, который 
ставит подпись в товарной накладной, по которой должен получить товар,  
но фактически этого не происходит, а после проведения проверки выписывает 
накладную на возврат этих ценностей или получает их без документов. В таком 
случае необходимо проводить ревизию в двух компаниях одновременно [6]. 

Еще одним способом является включение в инвентаризационную опись то-
варов, которые поступили за день до проведения инвентаризации, но наклад-
ную по ним не подали. Таким образом недостача скрывается поступившими,  
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но не оприходованными товарами. Для выявления подобных схем надо прове-
рять какие документы были поданы в первое время после проведения проверки. 

Способы сокрытия излишков противоположны рассмотренным выше спосо-
бам укрытия недостач. Их целью является предоставление данных, в которых 
будет отражаться меньшее количество товарно-материальных ценностей, чем 
фактически находится на предприятии. 

Если в перечисленных выше способах сокрытия недостач чаще всего обви-
няются материально ответственные лица, совершившие кражу, то в образова-
нии и укрывании излишков заинтересованы руководители, стремящиеся 
уменьшить размер доходов для сокращения суммы уплачиваемых налогов.  

Чаще всего излишки возникают при неполном отображении приходных 
операций, т. е. поступлении товаров, продукции, денежных средств в бухгал-
терском учете, а также при искусственном отражении объемов деятельности  
в области расходных операций. 

Такие правонарушения наиболее часто встречаются в отчетности о доходах, 
подлежащих налогообложению. Так, торговые предприятия могут приходовать 
не весь поступающий товар, а потом изымать часть выручки, от чего налог  
на добавленную стоимость будет меньше. У такой организации при внезапной 
проверке могут быть обнаружены товарно-материальные ценности, которые  
не указаны в бухгалтерской отчетности. Или же наоборот, на бумаге будет от-
ражение полного списания всех материалов в производство, в то время как, 
часть из них будет храниться на складах, т. е. происходит искусственное завы-
шение расходной части, что может выявиться при внеплановой инвентаризации. 

Может быть и то, что размер доходной или расходной части не просто за-
вышен или занижен, а то, что будут возникать излишки тех товаров, которые  
ни разу документально не учитывались или списание сырья будет происходить 
на несуществующее производство. 

Формируется теневая составляющая экономики [4], создающая угрозу эко-
номической безопасности государства [7]. Наиболее криминальной является 
«черная касса» предприятия, которая свидетельствует о нахождении данной 
фирмы под контролем преступных организаций, т. е. идет финансирование 
криминальных структур. Примером может быть реальная история пункта об-
щественного питания в г. Москве, которому преступниками поставлялось воро-
ванное мясо, на месте делался расчет возможной прибыли от продажи блюд  
из него и деньги сразу же забирали из кассы. 

Подкуп членов комиссии или сговор с ними позволяет не включать факти-
ческие имеющихся в наличии товарно-материальных ценностей в опись. 

Дописки и исправления также являются одним из способов сокрытия из-
лишков. Состоя в сговоре с членами комиссии, бухгалтер или материально от-
ветственное лицо до подсчета окончательных сумм по описи могут переделать 
количественный показатель (например, 5200 заменить на 520), тем самым 
уменьшив значение излишков или вообще убрав их. 

Другим способом будет создание бестоварных, но уже приходных, наклад-
ных, т. е. излишки будут числиться как товар, поставленный другой фирмой [2]. 
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Досрочное оприходование товарно-материальных ценностей как метод со-
крытия излишков заключается в приложении к отчету приходных документов, 
поступивших позднее проведения инвентаризации.  

Несвоевременное отражение расходных документов в отчетности – способ 
сокрытия излишков на предприятии. Документы, которые были исполнены  
до начала проверки, прилагаются к отчетам, которые составляются после ее 
окончания. 

Материалы инвентаризации, которые приобщаются к уголовному делу, по-
могают установить обстоятельства совершенно разного рода. Например, может 
выясниться, что мотивом совершения действий, причиняющих вред здоровью 
(избиение) сотрудника, послужила выявленная ранее недостача, совершенная 
по его вине. Поэтому сотрудникам правоохранительных органов не стоит опус-
кать такую важную составляющую документации бухгалтерии как документы 
по инвентаризации.  

Использование таких способов проверок и анализа документов, полученных 
по итогам инвентаризации, правоохранительными органами позволяет выяв-
лять суммы недостач и излишков, раскрывать обстоятельства и методы хище-
ния имущества материально ответственными лицами и прочие преступления 
связанные с имуществом организации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

КОНСТАНТ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
КОЭФФИЦИЕНТОВ МОДЕЛИ АЛЬТМАНА 

Используется метод классификации при наличии обучающих выборок. 
Заранее известны группы объектов: 
 предприятия с нестабильным экономическим состоянием (высокая веро-

ятность банкротства), банкроты; 
 предприятия со стабильным экономическим состоянием. 
Рассматриваемый объект – предприятие. 
Необходимо оптимальным образом отнести объект к одной из имеющихся 

групп. 
Тестовый пример. 
Имеются данные о двух группах наблюдений. 
Требуется разработать модель для разделения (дискриминации) новых дан-

ных на две группы. 
Имеются коэффициенты линейной регрессии 

Yx=a1*x1+a2*x2+a3*x3+a4*x4, 
где  – отношение оборотного капитала к величине всех активов; 

 – отношение нераспределенной прибыли к величине всех активов; 
 – отношение величины всех активов к EBIT (прибыли до вычета процен-

тов и налогов); 
 – отношение собственного капитала к заемному. 

Имеются данные бухгалтерской отчетности организаций банкротов и не банк-
ротов, на основании которых формируется следующая таблица, содержащая 
вышеназванные коэффициенты: 

                                                           
1 © Мирошниченко И. В., 2023. 
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Таблица 

№ п/п Банкрот (0) / Не банкрот (1) x1 x2 x3 x4 

1 0 0,0489 0,0468 0,0006 20,3407 
2 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
3 0 0,0000 0,0401 0,0018 23,9006 
4 0 0,4851 0,4839 0,1642 1,0616 
5 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
6 0 0,0000 0,0000 0,1223 0,0000 
7 0 0,0078 0,0000 0,0036 0,0000 
8 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
9 0 0,0085 0,0082 0,0002 115,8053 

10 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
11 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
12 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
13 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
14 0 0,4896 0,0000 0,0000 1,0423 
15 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
16 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
17 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
18 0 0,0000 0,6065 0,0000 0,4716 
19 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
20 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
21 1 0,0000 0,0004 0,0000 11,8502 
22 1 0,3994 0,0000 0,0000 14,0121 
23 1 0,0000 0,1107 0,0000 7,8715 
24 1 0,2362 0,1258 0,1155 2,7610 
25 1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
26 1 0,0213 0,0031 0,0000 317,4383 
27 1 0,0860 0,0000 0,0000 20,5482 
28 1 0,2778 0,1975 0,0000 3,5680 
29 1 0,0377 0,0000 0,0000 1,8651 
30 1 0,2106 0,2117 0,0934 3,7229 
31 1 0,1851 0,3353 0,0000 0,9019 
32 1 0,3706 0,0249 0,0000 0,8638 
33 1 0,1619 0,1955 0,1226 3,9859 
34 1 0,1880 0,0900 0,0542 9,9170 
35 1 0,0000 0,4369 0,1535 1,2888 
36 1 0,2656 0,3250 0,1481 2,0722 
37 1 0,1224 0,1147 0,0000 7,7144 
38 1 0,0000 0,0445 0,0000 7,0504 
39 1 0,1676 0,3858 0,0661 1,5919 
40 1 0,0000 0,1034 0,0254 8,6690 
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Приступим к дискриминантному анализу. 
Создадим лист «Дискриминантный анализ». 
Общий вид: 

 

 

 
Первым шагом выделяем следующие ячейки: 

 
Вводим функцию «=ЛИНЕЙН»: 

 
Указываем значения по Y: 
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Указываем значения по x: 

 
 

Вводим «0», так как в модели Альтмана константа b равна «0»: 
 

Вводим «0», чтобы не возвращать дополнительную статистику по регрессии: 
 

Завершается ввод функции сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter: 

 
Вводим в ячейку G5 следующую формулу: 
«=$N$7*C5+$M$7*D5+$L$7*E5+$K$7*F5», затем копируем ее вниз. 
В ячейку L9: «=СЧЕТ(B5:B24)»; 
В ячейку L10: «=СЧЕТ(B25:B44)»; 
В ячейку L11: «=СРЗНАЧ(G5:G24)»; 
В ячейку L12: «=СРЗНАЧ(G25:G44)»; 
В ячейку L13: «=(L9*L11+L10*L12)/(L9+L10)». 
Получили следующие значения: 

 
Константа дискриминации демонстрирует то, что если значение Yx объекта 

больше ее значения, то он относится к группе организаций, имеющих устойчи-
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вое финансовое состояние, если меньше – к группе организаций, являющихся 
банкротами, имеющих неустойчивое финансовое состояние. 

Далее в ячейке H5: «=ЕСЛИ(G5<$L$13;0;1)». Копируем ее вниз. 
Получается следующая картина: 
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Как видно по иллюстрации, прогноз не полностью совпал с исходными дан-
ными. Это объясняется тем, что существует зона, в которой два кластера 
«накладываются» друг на друга. Именно поэтому, например, объект № 4 мо-
дель определила как объект из первой группы, хотя известно, что он из нуле-
вой. Данное явление неизбежно, если группы «пересекаются». В связи с этим 
определим фактическую точность классификации. 

Ячейка I5: «=ЕСЛИ(B5=H5;1;0)». Копируем вниз. Получается следующая 
иллюстрация: 
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Затем, ячейка K19: «=СУММ(I5:I44)/(L9+L10)». 
Получилось следующее значение: 

 
Таким образом, модель 70 % объектов относит в ту группу, в какой они 

находятся на самом деле. 
Процесс проведения дискриминантного анализа для получения констант ре-

грессионной модели, соответствующей современным условиям, с использова-
нием коэффициентов модели Альтмана можно считать оконченным. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ 

МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

В современных реалиях развития информационно-телекоммуникационных 
технологий трудно представить человека без таких средств связи как сотовый 
телефон. В соответствии с официальной статистикой, представленной на сайте 
Федеральной службы государственной статистики, в Российской Федерации 
мобильный телефон или смартфон имеет в собственности более 90 % населе-
ния, и соответственно, пользуется услугами сотовой связи. Кроме того, в связи 
с информатизацией общества, информационно-телекоммуникационная сеть 
Интернет используется практически во всех сферах жизнедеятельности челове-
ка: на работе, учебе, дома, при посещении государственных учреждений, по-
купке товаров или услуг, общении в мессенджерах и социальных сетях и т. д. 
Выход в сеть Интернет на территории России осуществляется не только с мо-
бильных телефонов или смартфонов, хотя это и составляет большую часть  
по данным статистики, – 78,1 %, но и с других мобильных устройств (напри-
мер, устройства для чтения электронных книг и др.) – 5,0 %, настольных (ста-
ционарных) компьютеров – 34,2 %, планшетных компьютеров – 22,6 %, игро-
вых видеоприставок – 4,5 %, телевизоров со специальным устройством 
(SmartTV) – 16,8 % [1]. Из приведенных данных видно, что использование ин-
формационных-телекоммуникационных технологий, в том числе сети Интер-
нет, популярно среди населения не только в Российской Федерации, но и в мире. 

Использование сети Интернет и сотовой связи стали инструментами в руках 
преступников. Данные преступления осложняются не только тем, что совер-
шаются в век стремительно развивающихся информационных и коммуникаци-
онных технологий, но и тем, что являются наиболее латентными. Часто встре-
чающиеся преступления, совершенные с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, – мошенничества. 

Самыми распространенными способами телефонного мошенничества явля-
ются: 

 сообщение потерпевшему информации путем телефонного звонка или 
посредством sms-сообщения о том, что с его родственником или близким ли-

                                                           
1 © Наборщикова Е. А., 2023. 
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цом произошло какое-то негативное событие и для решения проблемы необхо-
димо передать или перечислить денежные средства на определенный банков-
ский счет или номер мобильного телефона; 

 направление sms-сообщения с информацией о том, что потерпевший вы-
играл приз и предложением перейти по ссылке в описании и перевести денеж-
ные средства за пересылку приза; 

 звонок от «знакомого» лица потерпевшего с просьбой пополнить счет 
мобильного телефона; 

 направление sms-сообщений на мобильные телефоны клиентов кредитных 
организаций о необходимости связаться посредством звонка по абонентским но-
мерам, которые в действительности не принадлежат этим организациям; 

 звонки бота-информатора клиентам банковских организаций о предо-
ставлении продуктов и услуг и для подтверждения в их приобретении нажать 
необходимые клавиши на телефоне; 

 звонок или отправление sms-сообщения от лица, представившегося со-
трудником банка. 

Наиболее часто встречающиеся способы мошенничества с использованием 
сети Интернет: 

 пользователи через поисковые системы или рекламу в браузере переходят 
по ссылке на сайты-двойники интернет-магазинов с дешевыми товарами и го-
рячими предложениями, проходят регистрацию и вводят реквизиты банковской 
карты для завершения покупки. После полученной оплаты продавец либо про-
падает, либо присылает товар, несоответствующий купленному; 

 направление sms-сообщения или электронного письма с ссылкой на фи-
шинговый сайт сервисов интернет-банкинга и приглашением пройти авториза-
цию путем введения логина и пароля или номера мобильного телефона с кодом-
подтверждения. После получения данных пользователя мошенники опустошают 
банковские счета; 

 отправление сообщений с взломанных аккаунтов в социальных сетях  
от лица друзей с просьбой срочно перевести денежные средства под различны-
ми предлогами на указанный счет или на абонентский номер; 

 перевод денежных средств на фальшивых сайтах благотворительности 
под предлогом срочно собрать деньги на лечение больного ребенка; 

 осуществление оплаты на поддельных сайтах туроператоров или авиа-
компаний на заграничные банковские счета или электронный кошелек; 

 предложение выгодного заработка на удаленной работе с предваритель-
ной оплатой организационных нужд. После получения денежных средств не-
существующая организация перестает отвечать. 

Представленные виды преступлений могут быть квалифицированы как мо-
шенничество, а также как кража.  

Под мошенничеством в соответствии с ч. 1 ст. 159 УК РФ понимается хи-
щение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием [2]. 

Под хищением, в вышеуказанной статье, понимаются совершенные с ко-
рыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чу-
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жого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб соб-
ственнику или иному владельцу этого имущества [2]. 

Обман, как способ совершения хищения или приобретения права на чужое 
имущество, может состоять в сознательном сообщении (представлении) заве-
домо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолча-
нии об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предо-
ставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использо-
вании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или 
при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т. д.), направленных 
на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение [3, п. 2]. 

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использова-
нии с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества 
или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого иму-
щества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоя-
тельствами, например, служебным положением лица либо его личными отно-
шениями с потерпевшим [3, п. 3]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ кража – тайное хищение чужого иму-
щества [2]. 

Под тайным хищением понимаются действия лица, совершившего незакон-
ное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого 
имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно 
для них [4]. 

Разграничение преступлений кражи и мошенничества, совершенных с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий кроется  
в способе совершения деяния. Завладение правом на чужое имущество путем 
обмана возможно исключительно при мошенничестве. 

Согласно п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенниче-
стве, присвоении и растрате» обман как способ совершения хищения может со-
стоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соот-
ветствующих действительности, сведений либо в умолчании об истинных фак-
тах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифици-
рованного товара или иного предмета сделки, использовании различных об-
манных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные 
игры, в имитации кассовых расчетов и т. д.), направленных на введение вла-
дельца имущества или иного лица в заблуждение [3]. 

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о кото-
рых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности  
к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности 
виновного, его полномочиям, намерениям. 

Если обман или злоупотребление доверием не направлен непосредственно 
на завладение чужим имуществом, а используется только для облегчения до-
ступа к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения образуют 
состав кражи или грабежа. 



339 

К примеру, по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ будет квалифицироваться следую-
щее деяние: И. И. Иванову на его абонентский номер позвонил неизвестный 
(злоумышленник), который пояснил, что желает приобрести шкаф, который по-
терпевший выставил на продажу на сайте «Авито». В связи с чем ему необхо-
димы данные банковской карты для перевода денежных средств, на что  
И. И. Иванов согласился и сообщил неизвестному номер банковской карты, по-
сле чего также сообщил код, пришедший в sms-сообщении. После сообщения 
злоумышленнику кода произошло списание денежных средств с банковской 
карты, принадлежащей потерпевшему. 

В данном примере видно, что обман используется, чтобы получить доступ  
к имуществу, а само изъятие происходит тайно. 

Например, по ч. 2 ст. 159 УК РФ будет квалифицироваться следующее дея-
ние: С. С. Сидорова в мессенджере WhatsApp1 связалась с продавцом по або-
нентскому номеру<номер> (злоумышленник) и пояснила, что желает приобре-
сти шубу, выставленную продавцом на сайте «Юла» за 10 000 руб. В ходе пе-
реписки неизвестная отправила ссылку («пиратскую») для оформления достав-
ки. Заполнив реквизиты банковской карты произошло списание денежных 
средств. После списания продавец не выходит на связь, товар не получен, де-
нежные средства не возвращены. 

На данном примере видно, что обман является способом завладения имуще-
ством. 

Таким образом, вышеуказанные примеры наглядно иллюстрируют разгра-
ничение между преступлениями кража и мошенничество. 

На практике вопрос о том, имело место мошенничество или же кража (гра-
беж) решается путем допроса подозреваемого, потерпевшего. Если обман вы-
ступает не способом хищения, а способом, облегчающим доступ к ним для по-
следующего, например, тайного или открытого изъятия имущества, содеянное, 
в зависимости от фактических обстоятельств дела, необходимо квалифициро-
вать как кража или грабеж, а не как мошенничество, поскольку отсутствует 
признак добровольной передачи потерпевшим имущества. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ,  

УКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ: ПЕРСПЕКТИВЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

В настоящее время тема коррупции является наиболее актуальной. В Рос-
сийской Федерации она стала одним из самых распространенных преступле-
ний, которая зачастую затрагивает и налоговые преступления. В сфере налого-
обложения коррупция распространяется посредством вовлечения в коррупци-
онную деятельность должностных лиц и государственных служащих. Далее, 
коррумпированные чиновники распространяют свое влияние и на сотрудников 
налоговых органов, осуществляя коррупционные сделки. 

В Российской Федерации государственные структуры, к большому сожале-
нию, очень хорошо знакомы с явлением коррупции. Она является самой боль-
шой угрозой, соединяющей в себе негативное воздействие сразу на все госу-
дарственно важные сферы: политику, экономику, общество в целом. Коррупция 
жестко подрывает финансовую устойчивость государства, искажает государ-
ственные устои и формирует негативные установки в отношении государствен-
ных структур со стороны общества, оно перестает верить Правительству Рос-
сийской Федерации [1]. 

С помощью налогов и сборов государство наполняет свой бюджет – это ос-
новной источник и самый важный показатель, определяющий эффективность 
сферы налогообложения страны. От качества его наполнения зависит не только 
экономическая безопасность государства, но и благосостояние всех граждан. 
Согласно статистике, за 2019–2021 гг. самым распространенным преступлени-
ем является уклонение от уплаты налогов организациями. К причинам распро-
странения именно этого вида преступления можно отнести большое количество 
налогов и их размер, который создает существенные сложности для налогопла-
тельщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Высокие 
ставки на налоги и ряд других причин также влияют на распространение данно-
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го вида преступления. Как следствие, осуществляется вступление организации 
в теневой бизнес, для которого сохраняются денежные средства. 

Для того, чтобы снизить количество преступлений в налоговой сфере, необ-
ходимо принять комплекс мер по совершенствованию действующих направле-
ний борьбы с коррупционной составляющей в сфере уклонения от уплаты 
налогов. Основные направления представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Меры по совершенствованию действующих направлений борьбы  

с коррупцией в сфере налогообложения 
Для Российской Федерации борьба с коррупцией уже является одной из са-

мых важных задач. Ее явление должно быть приведено к минимуму, чтобы во-
плотить это в жизнь, необходимо следовать мерам, указанным выше.  

Коррупция – это достаточно сложное и многоплановое явление, в связи  
с этим, процесс ее искоренения тоже будет трудоемким и непростым. Чтобы 
немного ускорить этот процесс, следует обратиться к опыту зарубежных стран. 
В настоящее время принято выделять два основных направления уклонения  
от уплаты налогов в связи с коррупционной составляющей (рис. 2). 

 
Рис. 2. Основные виды коррупционных направлений в сфере уплаты налогов 

В первом случае, это происходит, в основном, для того, чтобы предотвра-
тить возможность проведения налоговых проверок со стороны органов налого-
вого контроля или для уменьшения налоговой базы.  

Второй пример иллюстрирует вертикальный или же горизонтальный виды 
коррупции, когда налоговым органом предлагается вариант ликвидации право-
нарушений, совершенных организацией, подвергающейся проверке. Или нало-
говым органом предоставляется помощь в решении некоторых вопросов через 
определенную компанию, которая непосредственно связана с налоговым орга-
ном, заключившим договоренность о коррупционной схеме взаимодействия.  

Причинами появления коррупции в сфере налогообложения являются недо-
статки самой системы налогообложения в Российской Федерации. Например,  
за 2020 г. ущерб от коррупционной деятельности от такого вида преступления, 
как уклонение от уплаты налогов, составил около 58 млрд руб. Основные 
направления деятельности налоговых органов в Российской Федерации, кото-
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рые специализируются по борьбе с коррупционной деятельностью в сфере 
уплаты налогов, содержатся в Налоговом кодексе Российской Федерации и 
Уголовном кодексе Российской Федерации [2]. 

В зарубежных странах, как и в Российской Федерации, ведется активная 
борьба с коррупцией и отказом от уплаты налогов. Поэтому необходимо рас-
смотреть опыт некоторых из них в данном направлении.  

В США борьбу с коррупцией осуществляют с помощью жестких ограниче-
ний, закрепленных на уровне законодательства, а именно – штрафы тройного 
размера от суммы взяток или же тюремное заключение от 15 лет. Считается, 
что любого рода поощрение возможно получить только от члена Правительства 
официально.  

Особенно хочется отметить тот факт, что в США не используются иммуни-
теты для должностных лиц, в то время как в России этому отведены целые раз-
делы в законодательных актах. В связи с этим, некоторые должностные лица  
в России чувствуют свою безнаказанность, впоследствии это приводит к «про-
растанию» коррупции среди представителей государственных органов в стране.  

В США активно борются и с уклонением от уплаты налогов, так как это яв-
ляется особо тяжким преступлением. Для пресечения неуплаты налогов амери-
канские власти используют комбинированные штрафы, т. е. создаются условия, 
когда выгоднее заплатить налог, чем уклоняться от его уплаты. Для пресечения 
коррупционных схем в налоговой сфере в США используют различные виды 
проверок и иных мероприятий налогового контроля, которые отличаются меж-
ду собой [3]. 

Виды контроля, осуществляемые в США представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Виды налоговых проверок, проводимых в США 

В Великобритании не ограничиваются уплатой штрафа. Лицо дополнитель-
но лишается возможности быть избранным на любую высокопоставленную 
должность в период до семи лет либо же приговаривается к лишению иных 
прав навсегда – служебных или права на получение пенсионных выплат, кото-
рые полагались ему, благодаря высокому чину. В Великобритании также при-
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нято сообщать обо всех подозрительных деяниях в правоохранительные орга-
ны. Для борьбы с коррупцией в сфере налогообложения Великобритании ис-
пользуются методы, указанные на рис. 4.  

Рис. 4. Меры воздействия на лиц, уклоняющихся от уплаты налогов 
в Великобритании 

Французское законодательство менее жесткое, в сравнении с законодатель-
ством США и Великобритании. Для регулирования коррупционной сферы 
во Франции существует правило «открытой» декларации о доходах и имуще-
стве должностных лиц, занимающих высокий пост. На ее территории также 
действует специальная служба – «Tracfin». Данный орган занимается всеми во-
просами, связанными с коррупционной деятельностью. Несмотря на менее 
жесткое законодательство, Францию можно отнести к ряду стран, в которых 
преступления коррупционной направленности среди представителей налоговых 
органов занимают самую высокую позицию, т. е. являются самыми часто со-
вершаемыми.  

Лидер среди стран, ведущих борьбу с коррупцией – Финляндия. Ее призна-
ют странной с самой успешной антикоррупционной политикой. Для этого они 
используют меры, указанные на рис. 5. Тему уклонения от уплаты налогов 
в Финляндии считают «нетрадиционным» видом коррупционной деятельности.  

Рис. 5. Меры, способствующие снижению уровня коррупционной деятельности, 
применяемые в Финляндии 
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Очень интересный подход использует Республика Корея. Борьба с корруп-
цией там осуществляется через программу «OPEN». Данная система направле-
на на «прозрачность» действий, т. е. с ее помощью осуществляется контроль 
над действиями высокопоставленных лиц, которым направляются обращения 
от граждан, а именно над тем как данными лицами рассматриваются поступив-
шие обращения. Способы уклонения от уплаты налогов в Корее происходят не-
обычным способом. Корейцы активно инвестируют в криптоактивы, поэтому 
налоговые органы Кореи приняли столь же необычное решение этой проблемы – 
они будут применять меры воздействия с использованием виртуальных активов 
и криптовалюты. Закон, регламентирующий данный метод воздействия должен 
будет вступить в силу в 2023 г. 

Как видно, весь мир принимает колоссальные усилия для того, чтобы  
не только взять под контроль процветание коррупции, но и свести ее к мини-
муму. В каждой стране применяются меры индивидуального характера. Опыт  
в противостоянии коррупционной деятельности каждого государства является 
очень важным, так как может помочь в уничтожении явления коррупции в Рос-
сийской Федерации и во всем мире в целом. 
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НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ 

Современные технологии упростили и автоматизировали жизнь современ-
ного человека, что сейчас уже сложно представить свою жизнь без них. Прак-
тически у каждого человека есть мобильный телефон с выходом в Интернет, 
который может предоставить множество различных возможностей: 

1) социальные сети и мессенджеры для автоматизации и быстроты процесса 
общения; 

2) приложения и сайты, предоставляющие государственные услуги:  
 запись к врачу;  
 подача электронных документов и заявлений в различные государствен-

ные органы; 
 регистрация, проверка и оформление купли-продажи автомобиля и др.; 
3) приложения мобильных банков, для автоматизации финансовых процес-

сов:  
 переводы денег другим клиентам;  
 создание вкладов; 
 купля-продажа валюты и т. д. 
Практически каждый день создаются новые приложения и сервисы, упро-

щающие жизнь человека, а это, в свою очередь, требует тщательной проработ-
ки от IT-специалистов, которые проделывают огромное количество работы: вы-
являют проблемы в работе приложений и сервисов, разрабатывают новые ре-
шения, которые также требуют хорошо продуманной и усовершенствованной 
концепции. 

В данной статье будут подробно рассмотрены инновационные банковские 
технологии при обслуживании и работе с клиентами. 

Первые кредитные учреждения появились еще в XVII в. на основании Указа 
Елизаветы Петровны. С этого времени произошли огромные изменения, кото-
рые грамотно позволили развить всю банковскую систему. 
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Ежедневно банк должен выполнять множество операций, которые не долж-
ны останавливаться ни днем, ни ночью. Это такие операции, как: проведение 
денежных операций, обслуживание клиентов по интересующих их вопросам, 
кредитование, выпуск, покупка и продажа ценных бумаг и др. Поэтому внедре-
ние современных технологий в банковскую систему позволили облегчить и ав-
томатизировать многие процессы, а также уменьшить нагрузку на сотрудников. 

Банки начали процесс информатизации, внедряя в свою деятельность сле-
дующие инновационные технологии:  

 искусственный интеллект;  
 робо-эдвайзинг;  
 блокчейн, который позволяет совершать операции без посредников. 
Цифровая информатизация банковской отрасли в России протекает успеш-

но. Она уже очень тесно внедрилась в жизнь каждого гражданина. Если раньше 
для того, чтобы получить информацию о картах, вкладах, для оплаты комму-
нальных услуг, для перевода денежных средств другому лицу и для осуществ-
ления других операций требовалось лично приезжать в банк, то сейчас любую 
операцию можно осуществить через мобильное приложение, не выходя из дома. 

Рассмотрим технологии, которые уже успешно внедрили многие банки  
для работы с клиентами. 

1. Чат-боты – это программа-собеседник, заменяющая сотрудника, которая 
общается с клиентом на сайте, в приложении или в мессенджере. Общение 
происходит в форме диалога, т. е. клиент задает интересующий его вопрос,  
а бот отвечает на него.  

Около 90 % обращений клиентов банка приходится на типичные вопросы, 
которые обрабатываются контакт-центом и чат-бот присылает ответ. Клиенты, 
пользующиеся приложениями банков, считают, что чат-боты – это удобный 
сервис, который позволит сэкономить много времени и решить любой вопрос. 

Современные чат-боты умеют: 
 информировать об особенностях продуктов и сервисов; 
 предоставлять контактные данные; 
 проводить платежные операции; 
 давать финансовые рекомендации клиенту; 
 показывать курсы и обменивать валюту; 
 осуществлять учет личных финансов; 
 осуществлять перевод с карты на карту; 
 отвечать на вопросы пользователя. 
Чат-боты или банковские виртуальные собеседники автоматизируют и уско-

ряют процесс общения с клиентами, а также снижают расходы на персонал колл-
центров. 

Судя по исследованию Markswebb, лучшими чат-ботами являются боты 
«Альфа-Банк», «ВТБ» и «Тинькофф». Наихудший результат показал чат-бот 
«Ак Барс Банк». 

2. Near field Communication (далее – NFC) – это технология беспроводной 
передачи данных, которая дает возможность ими обмениваться между устрой-
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ствами, находящимися на расстоянии до 10 см. Технология NFC была анонси-
рована еще в 2004 г., но широко использоваться начала только в 2016 г. 

Чаще всего NFC называют бесконтактной оплатой, так как используют ее 
приоритетно для оплаты товаров и услуг, прикладывая мобильный телефон  
к терминалу для оплаты без необходимости использовать пластиковую банков-
скую карту в процессе оплаты. Можно сказать, что мобильный телефон стал 
виртуальной банковской картой, которая всегда под рукой. 

Соединение между устройствами устанавливается всего за долю секунды,  
а радиус воздействия составляет несколько сантиметров. Благодаря чему, мож-
но оплачивать покупки и не беспокоиться о сохранности своих данных. 

Одним из первых банков, начавших использовать эту технологию в России, 
стал «Сбербанк». Следом подключились и другие банки («Альфа-Банк», 
«ВТБ», «Тинькофф», «Открытие», «Россельхозбанк» и др.). Сейчас эту техно-
логию используют все банки России. 

3. Сервис Face2Pay – это система видео-валидации платежей по лицу, кото-
рая представляет собой технологию распознавания лиц для дальнейшего списа-
ния оплаты за товары или услуги. 

Технология была анонсирована в 2018 г. банком «Ак Барс Банк». 
В основе данной технологии лежит нейронная сеть и особый алгоритм реги-

страции. Для начала пользования технологией необходимо иметь мобильное 
приложение банка и камеру смартфона. Созданный профиль хранится в облаке 
банка и привязывается к платежному инструменту. 

Эта технология упростит совершение покупок, поскольку нет необходимо-
сти прибегать к использованию смартфонов и карт. В момент приближения 
пользователя к зоне контроля включается система распознавания лиц и сумма 
платежа списывается автоматически со счета покупателя. Распознавание одно-
го лица занимает около 0,3 с. 

Face2Pay применяется в следующих ситуациях: 
 при оплате билетов в общественном транспорте; 
 покупке в бескассовых зонах магазинов; 
 оплате покупок в торгово-сервисных предприятиях; 
 оплате услуг в фитнес-центрах, аквапарках (где особенно неудобно но-

сить с собой карточку); 
 оплате внутри гостиниц; 
 мгновенной покупке билетов непосредственно перед мероприятием и др. 
4. Робо-эдвайзеры – это финансовый консультант по банковским вопросам 

и любым денежным операциям, а также сервис для создания и управления ин-
вестиционным портфелем с минимальным вмешательством человека. Этот ин-
струмент подойдет для начала работы на фондовом рынке, он нацелен в боль-
шинстве на тех, кто хотел бы начать инвестировать, но имеет опасения поте-
рять свои средства. 

На данный момент российский рынок робо-эдвайзеров находится в начале 
своего пути. Многие сервисы не отличаются точностью прогнозов и толерант-
ностью к риску. Некоторые робо-эдвайзеры, находясь на стадии тестирования, 
уже вызывают опасения. В целом процедура определения риска инвестора  
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в России наиболее удачно вышла у сервиса «Простые инвестиции» от «Сбер-
банка». 

Часто крупные робо-эдвайзеры предлагают в качестве активов свои инве-
стиционные продукты или продукты партнеров, а при работе с большинством 
из них необходимо перевести средства на счет компании или на счет партнера. 

Робо-эдвайзеров на российском рынке пока не много, в их список входят: 
 Right («M3»); 
 Финансовый советник («Артквант»); 
 Финансовый автопилот («Finex»); 
 Простые инвестиции («Сбербанк»); 
 Ак Барс Советник («Ак Барс Банк»); 
 ВТБ Автопилот («ВТБ»); 
 Персональный финансовый помощник («Альфа-Капитал»). 
Наличие грамотный специалистов, умеющих работать с современными тех-

нологиями, открытие технологических центров и запуск новых масштабных 
проектов является гарантией поддержки заинтересованности клиентов банков. 
Современные технологии так сильно вошли в жизнь людей, что 40 % граждан 
откажутся от услуг банка, если его сервисы не будут присутствуют в Digital-
среде. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что инновации 
в банковской деятельности появляются и внедряются с огромной скоростью  
и пользуются большим успехом у пользователей. Согласно статистике, с 2011 г. 
оплата наличными в России снизилась на 74 %, а число платежей, совершаемых 
с помощью мобильного банка увеличилось в десятки раз. Все эти изменения 
прекрасно демонстрируют успешную практику внедрения и развития Digital-
среды. 
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СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ НАЛОГОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

К одним из наиболее опасных для уровня экономической безопасности ор-
ганизации угроз можно отнести угрозы фискального характера, игнорирова-
ние которых принесет существенные материальные потери в виде штрафов  
и доначислений со стороны налоговых органов, что в короткий промежуток 
времени способно нарушить финансовую устойчивость экономического субъ-
екта. Именно поэтому важно отслеживать существующие налоговые риски  
и прогнозировать потенциальные с целью их минимизации путем разработки 
комплекса мер по предотвращению и нейтрализации угроз налоговой безопас-
ности, являющейся важнейшей составляющей экономической безопасности ор-
ганизации. 

В настоящее времени единой трактовки понятия «налоговая безопасность»  
в разрезе экономического субъекта не существует, однако данный вопрос ши-
роко освещен в трудах отечественных ученых-экономистов (табл. 1). 

Таблица 1 
Определения налоговой безопасности организации  

различных ученых-экономистов 

Автор Определение 

Б. Д. Воронцов 

Обеспеченное минимизацией налоговых рисков эко-
номическое состояние организации-налогоплательщика, 
при котором с ее стороны полностью и своевременно 
осуществляются налоговые платежи, а со стороны кон-
трольных органов обеспечивается предусмотренная зако-
ном защита организации-налогоплательщика 

И. А. Кривцов 

Осуществление налоговой оптимизации, при которой 
обеспечивается нормальное функционирование налогопла-
тельщика и возможность сохранить признаки полноценно-
го экономического субъекта в условиях меняющейся нало-
говой среды, с эффективными механизмами управления 
налоговыми рисками 

                                                           
1 © Романов А. А., 2023. 
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Окончание табл. 1 

О. А. Миронова 

Совокупность условий и факторов, которые обеспечи-
вают устойчивое развитие организации во всех сферах  
ее деятельности и способность своевременно и в полном 
объеме исполнять обязанности налогоплательщика и упла-
чивать в бюджет установленные действующими норматив-
ными правовыми актами налоги и сборы без ухудшения 
финансового состояния под влиянием усиления налоговой 
нагрузки 

И. Ю. Тимофеева 
Состояние налоговой системы, при котором обеспечива-
ется гарантированная защита налоговых интересов орга-
низации от внутренних и внешних угроз 

Анализ рассмотренных выше определений позволяет сделать вывод, что 
налоговая безопасность экономического субъекта представляет собой состоя-
ние защищенности организации как налогоплательщика или налогового агента 
от финансовых и иных потерь налогового характера, достижение которого воз-
можно посредством реализации механизмов налоговой оптимизации, не влеку-
щих возникновение угроз нормальному функционированию организации. 

Наряду с понятием налоговой безопасности организации существует термин 
«налоговый риск», являющийся одним из ключевых в рамках данного аспекта 
экономической безопасности. Несмотря на то, что понятие «налоговый риск» 
широко используется государственными органами, являющимися непосред-
ственными участниками процесса налогообложения (в Приказе ФНС России  
от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@), так и специалистами в сфере налогового 
управления, в нормативных правовых актах Российской Федерации термин 
«налоговый риск» не предусмотрен, однако существует большое количество 
научных работ в сфере экономической безопасности, посвященных анализу 
налоговых рисков на микроуровне. На данный момент нет единого подхода  
к определению понятия «налоговый риск» со стороны ученых-экономистов. 
Основные из них представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Подходы к определению термина «налоговый риск» 

Автор Определение 

Л. И. Гончаренко 

Возможность наступления материальных и иных по-
следствий для организации-налогоплательщика, связанная 
с действием или бездействием субъектов налоговых пра-
воотношений 

А. П. Киреенко 

Негативные последствия налогообложения организа-
ции, требующие от налогоплательщика реакции на дей-
ствия налоговых органов по охране права, которая вклю-
чает в себя реализацию превентивных мер, направленных 
на обеспечение законных прав и интересов налогопла-
тельщиков 
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Окончание табл. 2 

Т. А. Козенкова 

Потенциальные убытки для организации, возникающие 
в связи с изменением действующего законодательства (за-
креплением новых режимов налогообложения, изменением 
процентных ставок налогов, условий предоставления 
налоговых льгот или их отмена) 

В. Г. Пансков 

Один из видов финансовых рисков экономического 
субъекта, который характеризует возможность возникно-
вения связанных с процессом налогообложения потерь  
в виде возможного ухудшения его финансового положе-
ния, роста издержек налогообложения, а также потери де-
ловой репутации 

М. Р. Пинская 

Угроза дополнительного начисления налогов, штра-
фов, пеней в ходе реализации налоговыми органами про-
верки в целях решения спора между организациями-
налогоплательщиками и органами налогового контроля  
в трактовке нормативных правовых актов в сфере налого-
обложения, которая может повлечь за собой возрастание 
налоговой нагрузки для экономического субъекта 

С. А. Филин 

Вероятность несения налогоплательщиком финансо-
вых потерь, связанных с отрицательным влиянием изме-
нения нормативных правовых актов в области налогооб-
ложения или нарушением организацией правил исчисле-
ния налоговых платежей 

На основе вышерассмотренных определений понятия «налоговый риск» 
следует отметить, что он представляет собой угрозу экономической безопасно-
сти организации, выражающуюся в материальных отрицательных последствиях 
в виде штрафных санкций за налоговые правонарушения, и нематериальных,  
не связанных с прямыми финансовыми потерями (вероятность проведения вы-
ездных налоговых проверок контрольными органами, которая несет дополни-
тельную нагрузку на персонал в виде подготовки отчетности). 

Существуют следующие основные виды налоговых рисков: 
1. По характеру возникновения: 
а) субъективные – возникают в результате осуществления финансово-хо-

зяйственной деятельности экономическим субъектом (ошибки ответственных 
лиц в расчете налоговых отчислений); 

б) объективные – возникают из-за изменения налогового законодательства 
под влиянием экономических, политических и социальных факторов (измене-
ние условий применения налоговых режимов). 

2. По времени возникновения: 
а) существующие – актуальны на данный момент времени (истечение срока 

представления отчетности в налоговый орган); 
б) потенциальные – будут актуальны в будущем (совершение хозяйственной 

операции с сомнительным контрагентом) [3]. 
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Обеспечение налоговой безопасности базируется на своевременной взве-
шенной оценке механизмов налогообложения организации, позволяющей 
учесть всю совокупность факторов, влияющих на возникновение налоговых 
рисков, основные из которых представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Факторы возникновения налоговых рисков организации 

Систематические факторы возникновения налоговых рисков, оказывающих 
влияние на уровень экономической безопасности, носят постоянный характер,  
в то время как несистематические факторы находятся в прямой зависимости  
от действий самого экономического субъекта. Примером систематического 
фактора может послужить регулярное изменение законодательства о налогах  
и сборах и корректировки налоговой политики, реализуемой государством.  
В качестве примера несистематического фактора можно привести осуществле-
ние мер по налоговой оптимизации, заключающейся в уменьшении налоговых 
платежей путем использования законных способов их минимизации путем 
применения налоговых льгот и освобождений, специальных налоговых режи-
мов и др. 

Внутренние факторы, влияющие на налоговую безопасность экономическо-
го субъекта, связаны с уровнем учетно-аналитического обеспечения налоговых 
платежей и контроля за налоговой нагрузкой организации. Внешние факторы 
обусловлены действиями органов государственной власти по регулированию 
налогообложения конкретных организаций. Примером таких факторов может 
послужить реализация комплекса контрольных мероприятий по проверке за-
конности применяемых экономическим субъектом налоговых льгот. 

Существует несколько подходов к оценке налоговых рисков организации, 
позволяющих ей самостоятельно анализировать текущее состояние системы 
налогообложения, прогнозировать потенциальные угрозы и своевременно реа-
гировать на их возникновение.  

Одна из таких методик базируется на приказе ФНС России от 30 мая 2007 г. 
№ ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выезд-
ных налоговых проверок», который содержит 12 общедоступных критериев,  
с помощью которых экономический субъект может оценить налоговые риски 
осуществляемые финансово-хозяйственной деятельностью. Рассмотрим по-
дробнее каждый из критериев: 

1) налоговая нагрузка у организации-налогоплательщика ниже ее среднеот-
раслевого уровня (по конкретному виду деятельности). Она представляет собой 
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уровень влияния налоговых платежей на результаты деятельности организации, 
выражающийся в уплате налогов за счет денежных средств, извлеченных из хо-
зяйственного оборота. 

Критерий налоговой нагрузки позволяет оценить удельный вес налоговых 
платежей в общей величине выручки экономического субъекта. Ежегодно  
до 5 мая ФНС России актуализирует и публикует на своем официальном сайте 
показатели среднего уровня налоговой нагрузки по конкретным отраслям фи-
нансово-хозяйственной деятельности, обобщенные в приложении № 3 к данно-
му документу; 

2) отражение в бухгалтерских или налоговых отчетностях убытков на про-
тяжении нескольких налоговых периодов (двух и более календарных лет). 

Налоговый период – это календарный год или иной период времени приме-
нительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая 
база и исчисляется сумма налога, подлежащая к уплате. Целью существования 
любой коммерческой организации является получение и максимизация прибы-
ли. В свою очередь, отражение убытков на протяжении нескольких отчетных 
периодов с большой вероятностью принесет организации дополнительный ин-
терес со стороны контрольных органов, в особенности если не наблюдается 
тенденций к его уменьшению или погашению, так как со стороны налоговых ор-
ганов такое явление может расцениваться как искажение реального финансового 
состояния организации-налогоплательщика. Безусловно, убыток на протяжении 
нескольких лет или иного периода времени может быть вызван наращиванием 
темпов производства, но в таком случае должны повышаться и показатели, ха-
рактеризующие капитальные и иные вложения в активы организации, что также 
будет подвергнуто контролю со стороны налоговой службы; 

3) отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых выче-
тов за определенный период. Их доля по НДС от суммы начисленного с нало-
говой базы этого налога не должна превышать 89 % за календарный год; 

4) опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализа-
ции товаров (работ, услуг). 

Налоговыми органами анализируются темпы роста расходов организации  
по сравнению с темпом роста полученных доходов. Наиболее высокий темп ро-
ста расходов по сравнению с темпом роста полученных доходов может расце-
ниваться налоговыми органами как завышение выручки или искажение вели-
чины расходов в сторону их уменьшения; 

5) выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже 
среднего уровня по виду экономической деятельности в субъекте Российской 
Федерации. 

Отклонение от выявленной по субъекту Российской Федерации нормы  
по среднемесячной заработной плате в расчете на одного сотрудника в боль-
шую или меньшую сторону может спровоцировать риск проведения дополни-
тельных контрольных мероприятий со стороны налоговой службы, так как, 
например, заниженное значение этого показателя в расчете на одного сотруд-
ника может свидетельствовать о выводе денежных средств из хозяйственного 
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оборота посредством реализации запрещенных действующим законодатель-
ством в сфере налогообложения схем; 

6) неоднократное приближение к предельному значению установленных 
Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ) величин показателей, 
предоставляющих право применять налогоплательщикам специальные налого-
вые режимы. 

Данный критерий позволяет оценить риск уклонения от исполнения налого-
вых обязательств, связанный с несвоевременным переходом организации-
налогоплательщика на общую систему налогообложения, подразумевающую 
уплату дополнительных видов налоговых платежей; 

7) отражение индивидуальным предпринимателем суммы расходов, макси-
мально приближенной к сумме его доходов, полученных за календарный год. 

Доля налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)  
в общей сумме полученных доходов не должна превышать 83 %; 

8) построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключе-
ния договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки 
контрагентов») без наличия разумных экономических или иных причин (дело-
вой цели). 

Мониторинг этого критерия препятствует возможной реализации налоговых 
схем по уклонению от налогообложения, связанных с привлечением в финансо-
во-хозяйственный оборот экономического субъекта организаций-«однодневок», 
осуществляющих фиктивную продажу товаров (выполнение работ, оказание 
услуг). Необходим тщательный контроль за правильностью ведения докумен-
тооборота сделок с последующей проверкой фактического исполнения обяза-
тельств со стороны контрагента, чтобы минимизировать данный налоговый 
риск; 

9) непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление нало-
гового органа о выявлении несоответствия показателей деятельности, и (или) 
непредставление налоговому органу запрашиваемых документов, и (или) нали-
чие информации об их уничтожении, порче и т. п. 

Для того чтобы не допустить риск проведения налоговых проверок эконо-
мическому субъекту необходимо применять эффективную систему налогового 
учета, позволяющую минимизировать ошибки в представляемой контрольным 
органам отчетности. В случае возникновения таких ошибок необходим своевре-
менный и взвешенный ответ на полученное налоговое требование о представле-
нии пояснений, который будет учитывать интересы как представителей налого-
вых органов, так и представителей самой организации-налогоплательщика; 

10) неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах 
налогоплательщика в связи с изменением места нахождения («миграция» меж-
ду налоговыми органами). 

В случае снятия с учета и постановки на учет в другую налоговую инспекцию 
с помощью изменения юридического адреса организации-налогоплательщику, 
осуществляющей данные действия, с высокой вероятностью следует ожидать 
проведения по отношению к ней выездной налоговой проверки; 
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11) значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтер-
ского учета от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по дан-
ным статистики. 

Аналогично с показателем налоговой нагрузки показатели рентабельности 
актуализируются и публикуются ежегодно до 5 мая ФНС России на официаль-
ном сайте службы; 

12) ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым 
риском [2]. 

Должная осмотрительность во взаимоотношениях с контрагентами, начиная 
с этапа предварительной проверки на добросовестное исполнение налоговых 
обязательств и заканчивая налоговым анализом последствий заключаемого до-
говора, позволит экономическому субъекту нивелировать потенциальные нало-
говые риски, возникновение которых возможно в случае сотрудничества с ор-
ганизациями, чья деятельность сопряжена с высоким налоговым риском. 

Опираясь на критерии, разработанные ФНС России для самостоятельной 
оценки налоговых рисков, можно сделать вывод о возможности разработки си-
стемы налогового планирования организации, которая включает в себя меха-
низмы, направленные на комплексный и ситуационный подходы к возникаю-
щим угрозам фискального характера. Рассмотрим одну из таких систем: 

1) постановка цели функционирования системы противодействия налого-
вым рискам. 

Прежде чем переходить к разработке мер по оптимизации налогообложения 
организации необходимо определить цель и задачи создаваемой системы. Важ-
но разграничить сферы ответственности лиц, вовлеченных в систему, для обес-
печения эффективного контроля ее деятельности и своевременного реагирова-
ния на возникающие проблемы в процессе ее реализации. К целям функциони-
рования такой системы можно отнести: 

– минимизацию общей суммы налоговых платежей (либо суммы налоговых 
платежей по конкретному налогу); 

– увеличение финансового результата за счет оптимизации налогообложе-
ния; 

– снижение общего уровня налоговой нагрузки (либо уровня налоговой 
нагрузки по конкретному налогу); 

– наращивание денежного потока с использованием инструментов налого-
вой оптимизации [6]; 

2) идентификация угроз внедрения и последующей работы планируемой си-
стемы противодействия налоговым рискам. 

После постановки цели и задач системы налогового планирования необхо-
димо проанализировать всевозможные угрозы, связанные с ее введением и под-
держанием функционирования, а также объективные и субъективные факторы, 
препятствующие созданию такой системы; 

3) выбор базисных показателей для оценки налоговых рисков. 
Важность рационального подхода к этому этапу обусловлена потребностями 

экономического субъекта в воздействии на тот или иной результативный пока-
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затель (или совокупность показателей), выбранный им на этапе постановки це-
ли системы; 

4) создание информационно-аналитических баз для оценки налоговых рис-
ков с помощью выбранных моделей. 

На данном этапе необходимо организовать комплекс мер по сбору и обра-
ботке информации, используемой при реализации методик оценки фискальных 
рисков. Привлекаются данные бухгалтерской (финансовой), налоговой и других 
форм отчетности, которые позволят сформировать информационный массив, 
учитывающий всю совокупность рискообразующих факторов; 

5) оценка рациональности применяемых методик оценки налоговых рисков 
с учетом созданных информационно-аналитических баз. 

Важно оценить возможность не только количественной, но и качественной 
оценки системы противодействия налоговым рискам, так как количественный 
анализ фактических показателей за отчетный и прошлые периоды без проведе-
ния качественного и прогнозного анализов не обеспечит объективную оценку 
налоговой политики экономического субъекта и, как следствие, не позволит 
определить необходимость разработки дополнительных оптимизационных ме-
ханизмов, касающихся системы налогообложения [5]; 

6) реализация выбранных методик, по оценке налоговых рисков. 
В случае положительной оценки целесообразности внедрения рассмотрен-

ных методик начинается этап непосредственной реализации мер по оценке 
фискальных рисков организации и сравнение полученных результатов с их по-
роговыми значениями; 

7) разработка механизмов для нивелирования обнаруженных налоговых 
рисков. 

Если полученные значения превышают пороговый уровень, возникает по-
требность в оперативной нейтрализации обнаруженного риска. Например,  
за счет пересмотра организационной структуры проблемного аспекта налоговой 
системы организации или передачи процесса разработки мер по предотвраще-
нию риска аудиторской организации (получение услуг по налоговому консуль-
тированию) и т. д. [1]. 

Можно сделать вывод о том, что налоговая безопасность занимает одну  
из ключевых позиций в системе экономической безопасности организации, что 
делает контроль за нейтрализацией и предотвращением всевозможных налого-
вых рисков одной из важнейших функций управленческого персонала, реализа-
ция которой позволит обеспечить высокий уровень платежеспособности и фи-
нансовой устойчивости организации. 
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ДИСПРОПОРЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА КАК УГРОЗА  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Из-за слабого контроля показателей сферы занятости населения, а также 
ввиду значительных изменений, которых претерпевает современный рынок 
труда, возникают диспропорции, которые способствуют появлению несоответ-
ствий спроса и предложения на рабочие места. Это негативно сказывается  
на экономической безопасности страны. С одной стороны, многие граждане 
остаются без работы, а с другой – в организациях возникает нехватка кадров. 
Проблема занятости населения находится в центре внимания государственных 
органов. Она касается не только экономической составляющей страны, но и со-
циальной [1]. Поэтому, в основе, проводимой в России социально-экономи-
ческой политики, лежит увеличение уровня занятости путем предупреждающих 
мероприятий. 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что наличие дис-
пропорций на рынке труда на современном этапе является одной из наиболее 
критичных угроз экономике государства. Дисбаланс занятости населения нару-
шает нормальное функционирование как различных предприятий, так и государ-
ства в целом. 

Дисбаланс занятости населения – это одна из основных угроз экономиче-
ской безопасности государства. Он возникает в результате несоответствия 
предложения и спроса на рабочие места. Одна из главных причин возникнове-
ния диспропорций заключается в том, что на предприятиях появляется потреб-
ность в кадрах, обладающих высокими профессиональными навыками в той 
области, которая является новой в сфере образования. В связи с появлением но-
вых должностей возникает необходимость в поиске сотрудников на них, в связи 
с чем растет уровень безработицы. Также диспропорции на рынке труда влияют 
на производительность труда, способствуя обострению региональных конфлик-
тов [3; 4]. 

                                                           
1 © Рыбак М. М., 2023. 
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Для устранения диспропорций на рынке труда в государстве принимают 
различные методы борьбы с дисбалансом. Они воздействуют на определенную 
сферу проблемы, тем самым устраняя возможные причины возникновения дис-
пропорций на рынке труда. Одними из причин являются слабый контроль  
на рынке труда за кадрами и потребностями организаций. 

Для того чтобы оценить состояние и динамику занятости населения Россий-
ской Федерации проведем анализ численности занятого населения с 2012  
по 2021 г., для чего обратимся к информации Федеральной службы государ-
ственной статистики (табл. 1) [5]. 

Таблица 1 
Динамика численности занятого населения в Российской Федерации  

2012–2021 гг., тыс. чел. 
Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Тыс. 
чел. 75676 75529 75428 76588 76636 76285 76190 75398 74923 75350 

Анализируя табл. 1, можно обратить внимание на то, что с 2016 г. начался 
спад численности занятого населения с 76636 чел. до 74923 чел. Это может 
быть связано с тем, что в данный период времени значительно сократилось ко-
личество рабочих мест, закрылось много предприятий и организаций. Причиной 
снижения может послужить и то, что стареет потенциально трудоспособное 
население, на смену которым приходят работники в возрасте 20–59 лет,  
а их численность также снижалась. В период с 2019 по 2020 г. стала обострять-
ся ситуация с коронавирусной инфекцией, что также способствовало снижению 
численности занятого населения. 

Помимо вышеперечисленного, определенное влияние на численность заня-
того населения оказывают такие показатели:  

 численность населения;  
 миграционные процессы;  
 число высших учебных заведений. 
Рассматривая первый показатель, отметим, что он отражает численность 

населения по регионам Российской Федерации. Например, в 2021 г. в России 
она составляла 120838 чел., при том, что в 2012 г. этот показатель составлял 
110916 чел. [6]. Проводя анализ второго показателя, стоит рассмотреть мигра-
ционный прирост (+), убыль (–) населения. Этот показатель скачкообразно из-
менялся с 2012 по 2021 г., при том, что в 2015 г. претерпел значительный спад, 
составляющий 44480 чел. [7]. Существенное влияние на количество прибывших 
мигрантов в особенности влияют показатели: строительства жилых домов, за-
долженность по налогам и сборам, денежные доходы на душу населения. Гово-
ря о третьем показателе, отметим то, что от количества людей, получивших 
высшее образование также в большой степени зависит численность занятого 
населения. Это связано с тем, что люди имеют большее количество знаний  
и данных при окончании высшего учебного заведения, их квалификация намно-
го выше, чему у тех, кто окончил курсы, получил среднее образование или во-
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все без образования. Наличие образования – немаловажный фактор при приня-
тии на работу людей. 

Одним из факторов, находящимся с занятостью в обратной зависимости, яв-
ляется количество безработных, зарегистрированных в органах службы занято-
сти населения. Проследить изменение занятости населения наглядно можно при 
помощи графика, представленного ниже, в котором отражена динамика числа 
занятого [8] и безработного [9] населения России в 2012–2021 гг. 

 
Рис. 1. Динамика числа занятого населения и количества безработных,  

зарегистрированных в органах службы занятости населения  
в Российской Федерации 2012–2021 гг., тыс. чел. 

Согласно приведенному рисунку, можем сделать вывод о зависимости числа 
занятого населения от числа безработных. Обратим внимание на то, что, со-
гласно рис. 1, число занятого населения значительно выше, в то время как ко-
личество безработного населения составляет от 690 тыс. чел. до 1600 чел. Стоит 
отметить и то, что в рассматриваемый нами промежуток времени число безра-
ботного населения стабильно сокращалось, за исключением 2015 г., в котором 
количество безработных возросло на 375 тыс. чел. С 2019 по 2020 г. снижается 
количество занятого. На такое изменение статистики могло повлиять то, что  
в этот период в стране наблюдалось распространение коронавирусной инфек-
ции, поэтому люди устраивались на работу неофициально, возможно имели ка-
кую-либо подработку в сети Интернет, которая также по большей части  
не оформляется с помощью трудового договора. К тому же, таким изменениям 
могло поспособствовать то, что люди не были официально зарегистрированы 
как безработные, не стояли на учете на бирже труда. 

Для наиболее точного анализа состояния и динамики занятости населения 
Российской Федерации необходимо построить прогнозные значения численно-
сти занятого населения на 2022–2024 гг. (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика численности занятого населения, тыс. чел. 

Проведя анализ представленного графика, заметим, что в период с 2022  
по 2024 г. численность занятого населения будет снижаться. Поэтому выделим 
несколько причин, связанных с прогнозированием показателей занятости насе-
ления. 

Ситуация с COVID-19 создает сложности в прогнозировании объема трудо-
вого рынка. Большинство прогнозов говорит о том, что из-за данного показате-
ля значительно сокращается количество рабочих мест в предприятиях и органи-
зация, что негативно сказывается на занятости населения. 

Рассматривая период 2022–2024 гг. стоит отметить, что обострена ситуация 
с Коронавирусом и политической обстановкой, что в большей степени сказыва-
ется и на сокращении количества предприятий и организаций, из-за чего люди 
теряют работу, становятся безработными. 

Немаловажное значение имеет вопрос об уголовных преступлениях и кор-
рупции в процессе деятельности предприятия. Данные показатели оказывают 
влияние на уровень диспропорций на рынке труда исходя из того, что в совре-
менном мире в компаниях руководители и работники могут совершать пре-
ступления в экономической сфере, в связи с чем впоследствии привлекаются  
к наказанию в виде заключения под стражу. 

Компании переходят на онлайн-сервис, из-за чего отказываются от аренды 
помещений, так как ведется эффективная дистанционная работа сотрудников  
и онлайн-каналов продаж. Это сказывается и на сокращении рабочих мест ор-
ганизаций [2]. 

Экономически активное население России – это также немаловажный фак-
тор. В рассматриваемом нами прогнозируемом периоде роль играет ситуация  
с политической обстановкой, из-за которой численность активного населения 
значительно уменьшилась. 

Анализируя диспропорции можно заметить, что уровень занятости и безра-
ботицы всегда обратно пропорциональны друг другу, они взаимосвязаны.  
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На развитие диспропорций рынка труда оказывают влияние различные факторы 
жизни: численность населения, миграция и др. В том числе особое влияние ока-
зывает развитие информационной сферы деятельности. 

В современном мире IT-технологиям уделяется большое внимание, поэтому 
в организациях возникает потребность в развитии данной сферы, отсюда необ-
ходимо искать квалифицированных сотрудников в данной сфере. Исходя  
из этого законодатель вносит коррективы в образовательные процессы: добав-
ляются новые факультеты в высших учебных заведения, изменяются образова-
тельная программа. Это выступает одним из методов снижения диспропорций 
на рынке труда. 

С целью совершенствования функционирования рынка труда в России 
предложено реализовать комплекс следующих мероприятий:  

 осуществление работы по созданию маркетинговых информационных си-
стем в образовательных учреждениях с целью сбора, обработки и анализа ин-
формации о наиболее востребованных направлениях обучения;  

 внедрение на предприятия системы наставничества для инвалидов при тру-
доустройстве;  

 повышение эффективности информационно-разъяснительной работы с на-
селением по направлению трудоустройства;  

 поддержка крупных системообразующих предприятий: компании «Тен-
зор», «Нанософт», ПАО «Газпром», ООО «Ашан», ООО «Яндекс», ФГУП 
«Почта России» и др. (налоговые послабления, льготное кредитование и пр.);  

 поддержка предприятий малого и среднего бизнеса (оказание прямой фи-
нансовой поддержки, налоговые каникулы, снижение налоговых ставок, аренд-
ных платежей);  

 развитие программ переподготовки специалистов в различных сферах де-
ятельности. 

Основной способом борьбы с дисбалансом является прогнозирование. Оно 
выступает наиболее актуальным в современном мире, поскольку постоянно 
возникает потребность в определенных кадрах и утрачивается необходимость  
в каких-либо профессиях. Прогноз позволяет оценить уровень занятости и без-
работицы, исследовать профессии и их необходимость на рынке труда. 

Комплексная оценка данных показателей позволит изучить диспропорции 
на рынке труда, причины их возникновения, методы по устранению и обеспе-
чит экономическую безопасность страны. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ  
НА СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Экономическая безопасность подразумевает такое состояние страны, когда 
она может обеспечить и защитить интересы своих субъектов, основываясь  
на традициях и ценностях, путем следующих элементов:  

 экономическая независимость;  
 способность к саморазвитию;  
 стабильность и устойчивость. 
Основным субъектом обеспечения экономической безопасности является 

государство, которое способно проводить единую государственную политику  
и определять последующие направления действий страны через действие орга-
нов государственной власти. Угрозы безопасности характеризуются совокупно-
стью методов, создающих опасность важным интересам личности. Одной из та-
ких угроз является наложение экономических санкций против определенной 
страны [1]. 

Экономические санкции – это определенные ограничительные методы, ко-
торые применяются странами, участвующие во внешнеполитических отноше-
ниях с целью оказания политического воздействия. Основной целью является 
принуждение правительства одной страны изменить некоторые условия или 
решения в какой-либо сфере.  

Существует несколько видов санкций, применяемые в практике: 
1) финансовые – представляют собой замораживание активов, счетов; 
2) дипломатические – показывают нежелание вести дальнейшие междуна-

родные переговоры; 
3) торговые ограничения, такие как эмбарго, таможенные пошлины, квоты, 

демпинг, лицензирование и другие тарифные и нетарифные методы. 
Санкции, примененные в отношении России из-за ситуации на Украине, 

ставят вопрос о зависимости России от других стран в продовольственных то-

                                                           
1 © Сапожникова Д. А., 2023. 
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варах. Ведь в условиях глобализации и вовлеченности стран в международные 
хозяйственные отношения невозможен вариант не взаимодействия с другими 
странами и независимость от других. Возникает вопрос о степени их зависимо-
сти. В отношении России, данная зависимость может быть ярко выражена.  

В сфере энергоресурсов ввод санкций на экспорт нефти и газа очень невы-
годен. Европа получает примерно 67,5 % всей нефти нашей страны, а находить 
пути его нахождения другим способом непросто, аналогичная ситуация проис-
ходит в подаче газа. Так, самой обсуждаемой проблемой в 2022 г. являлась 
проблема нефтяного эмбарго, ведь ее не решение способствовало бы быстрому 
росту цен на энергоносители. Вскоре создались условия, при которых происхо-
дило ограниченное использование нефти, а у мирового рынка энергоресурсов 
были большие проблемы и неизвестные перспективы. На тот момент мировая 
компания British Petroleum (BP) заявила об уходе из капитала «Роснефти». Та-
кое решение компании обошлось большими убытками (около 20 млрд долл.) [2]. 

Санкции смогли затронуть компании «Газпром-нефть» и «Транснефть». 
Компания Trafigura и Vitol приняли решение о сокращении покупок нефти  
у России, в связи с чем объем экспорта уменьшился на 15 % по сравнению  
с 2021 г. В 2022 г. ожидалось открытие газопровода, поэтому страны Европей-
ского союза (далее – ЕС) решили сократить процесс добычи газа, что привело к 
большому закрытию электростанций. Таким образом, ситуация в сфере нефтя-
ного экспорта остается неизменной. 

ООН провели оценку, согласно которой мировые цены на продовольствен-
ные товары в этом году вырастут примерно на 22 %. Тем самым возникает про-
блема поддержания продовольственной безопасности и высокого уровня жиз-
ни. Заметим, что Россия и Украина являлись крупнейшими мировыми произво-
дителями сельскохозяйственной продукции. Именно поэтому на эти две страны 
приходится более трети общемирового объема экспорта зерновых изделий. 
Чтобы защитить страну от дефицита, Россия решила ввести запрет на экспорт 
зерновых культур, зная, что обеспеченность зерном более чем достаточна.  
В начале 2022 г. возросла потребность профессий в аграрной сфере примерно 
на 27 %. Введется поддержка динамики по производству молока, других клю-
чевых и необходимых зерен [6]. 

Если рассматривать ситуацию в целом, то Россия в 2022 г. подверглась бо-
лее 10 тыс. ограничениям за 2,5 месяца со дня объявление независимости Лу-
ганской и Донецкой Народных Республик [2]. 

Санкции против банков России были наложены со стороны США, Японии, 
Великобритании. Был введен запрет на импорт сталелитейной продукции в ЕС. 
В топливо-энергетические компании России были прекращены инвестиции.  
В марте 2022 г. ограничения коснулись таких компаний как «Аэрофлот» и «Ро-
стех», чему способствовал запрет на импорт высококачественных деталей, са-
молетов и технологичных товаров. Стало запрещено экспортировать в Россию 
машины и транспортное оборудование. 

Из-за санкций, введенных против России, остановилось развитие и реализа-
ция совместных проектов на международном уровне, реализован запрет на им-
порт товаров. Санкции затронули и сферу банков, посредством запрета опреде-
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ленной платежной системы, закрытие некоторых счетов. Введены определен-
ные санкции против ПАО «Сбербанк» и «Альфа», заморожены счета и запре-
щены любые воздействия с банками. Банки были отключены от международной 
системы SWIFT, около 300 млрд долл. резервов банка Российской Федерации 
было заморожено в семи западных странах. 

Рассмотрим финансовый сектор проблем. Например, СПб Биржа – россий-
ская компания, которая способна управлять биржевой площадкой по продаже  
и покупкой акций среди международных эмитентов Российской Федерации. 
Сам ее руководитель попал под санкции, что привело к большой ротации среди 
директоров и руководителей банка, кроме того, Российский банк запретил тор-
говлю иностранными акциями. Перечисленные проблемы могут негативно от-
разиться не только внутри страны, но и на мировой арене [5]. 

Транспортные компании попали под введение санкций, например, в компа-
нии Hyunday прекратили поставки комплектующих деталей, поэтому компанию 
пришлось закрыть. К сожалению, в течение недели из России ушли все круп-
нейшие производители, в том числе BMW и Volkswagen. С начала весны Рос-
сийская марка АвтоВАЗ, производящая автомобили, аналогично приостановило 
производство из-за нехватки комплектующих деталей. С Российской платфор-
мы ушли следующие компании: Nike, IKEA, Samsung, Panasonic и др. [4]. 

С 28 февраля 36 стран перекрыли воздушное пространство для России,  
а Россия произвела ответную реакцию: закрытие воздушного пространства  
в ответ. Уже с начала марта были отменены все международные рейсы, именно 
поэтому некоторые договоры решают расторгнуть с российскими авиакомпа-
ниями и требуют вернуть арендованные раннее лайнеры. 

В сфере высоких технологий возникают некоторые проблемы из-за сокра-
щения международных компаний в России, ведь совместные проекты будут 
приостановлены, а вскоре и не реализованы. Нельзя сказать, что государствен-
ная поддержка сможет реализовать и предоставить необходимый объем финан-
совых услуг для расширения оборонного сектора.  

В металлургии ситуация складывается не лучше вышеперечисленных сфер. 
Со стороны российской экономики спрос на металлы снижается из-за растуще-
го экономического кризиса, происходит сокращение производства как обыкно-
венных товаров, так и автомобилей. Некое давление оказывает внешняя сторо-
на этой проблемы, динамика мирового рынка снижается с каждым днем,  
на фоне чего происходит сокращение всех экономических показателей [7]. 

Таким образом, экономические санкции смогли затронуть все сферы жизни 
общества, что кардинально меняет ситуацию ежедневно из-за отсутствия ста-
бильности на мировом уровне. Введение санкций может усугубить ситуацию  
не только в стране, на которую наложили санкции, но и в стране, которая вво-
дила данные санкции, что приводит к возможной экономической войне. В це-
лях восстановления экономики России и снижения влияния действия санкций, 
власти проводят множество действий в данном направлении. Если данные ре-
шения проблем будут успешны, то это позволит ускоренными темпами восста-
новить экономику России и обеспечить более серьезную экономическую без-
опасность в дальнейшем [3]. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ 

На современном этапе государственного развития происходят глобальные 
трансформационные изменения всех общественно важных сфер, в результате 
чего проявляются проблемы самого разного порядка, решение которых должно 
быть найдено в самый короткий срок. Целостный комплекс мероприятий при-
зван обеспечить достойное качество жизни и экономической безопасности гос-
ударства в целом.  

Необходимо отметить, что понятие «экономическая безопасность» неодно-
значно. В различные периоды истории понятие «безопасность» обладало раз-
ной трактовкой и интерпретацией.  

Термин «безопасность» в первый раз был применен в России в Положении 
«О мерах к охранению государственного порядка и общественного покоя»  
в 1881 г. Позже этот термин исследователями связывался с охраной националь-
ной безопасности и определением порядка в социуме.  

Современная интерпретация понятия «безопасность» берет начало в XVII–
XVIII вв., в то время термин обладал следующей интерпретацией: «состояние, 
условие покоя, возникающая в итоге отсутствия настоящей опасности (как фи-
зической, так и нравственной), а также материальные, экономические, полити-
ческие обстоятельства, соответственные органы и объединения, содействую-
щие созданию данного обстоятельства» [2, с. 78]. Отталкиваясь от значений, 
можно сделать вывод, что все определения выделяют предмет, подвергающий-
ся опасности, и условия, грозящие его безопасности. С учетом системного под-
хода, предмет безопасности надлежит анализировать в качестве системы, со-
стоящей из отдельных элементов и обладающей установленным строением.  

В рамках исследования экономическая безопасность будет рассматриваться 
как главная качественная характеристика современного предприятия, опреде-
ляющая ее возможность поддерживать оптимальные условия жизнедеятельно-
сти общества, быть конкурентоспособной и стабильно обеспечивать ресурсами 
общественное хозяйство, а также одновременно осуществлять национальные 
государственные интересы. Исходя из этого, особую актуальность приобретает 
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вопрос обеспечения экономической безопасности за счет достижения необхо-
димого уровня конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 

Современные геополитические трансформации миропорядка диктуют пра-
вила и новейшие подходы к экономической сфере России. В условиях проведе-
ния специальной военной операции на территории Украины и введения санк-
ций от западных государств главным ориентиром страны становится сохране-
ние и укрепление национальной безопасности и экономической стабильности. 
Возникшая ситуация актуализирует необходимость выработки мер, направлен-
ных на стабилизацию экономической ситуации в стране, а также повышение 
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на отечественном рынке. 

Для обеспечения экономической безопасности важно учитывать следующие 
показатели:  

 экономического роста;  
 потенциала страны (научного, кадрового, производственного и т. д.);  
 уровня жизни населения государства;  
 интеграции государства в мировое сообщество. 
Для поддержания эффективности и безопасности экономической деятельно-

сти государству необходимо следить за всеми индикаторами и реагировать  
на их изменения. Такие явления как конкуренция и конкурентоспособность от-
носятся к важнейшим показателям оценки уровня экономической безопасности. 

Конкурентная борьба как на внутреннем, так и на мировом рынке имеет 
тенденцию к обострению при усилении интеграционных процессов, развитии 
внешней торговли и влиянии других факторов. Менеджмент предприятия обя-
зан быть гибким, быстро реагировать на изменения не только для достижения 
лидирующих позиций в отрасли, но и просто для выживания в конкурентной 
борьбе. Для этого необходимо постоянно исследовать и анализировать внут-
реннюю и внешнюю среду, совершенствовать процесс управления конкуренто-
способностью предприятия, иметь возможность выбирать оптимальный метод 
оценки конкурентоспособности компании на рынке. Объективная оценка кон-
курентоспособности должна основываться на разработке маркетинговой стра-
тегии – логической схеме маркетинговых мероприятий, с помощью которой 
компания надеется выполнить свои задачи в долгосрочной перспективе. Все это 
требует учета маркетинговых, производственных, финансово-экономических  
и других аспектов при анализе деятельности компании. 

Впервые конкуренцию как силу, способную устанавливать и регулировать 
равновесие на рынке, определил А. Смит. В своем исследовании он рассматри-
вал конкуренцию как борьбу за выгодные условия покупки и продажи между 
покупателями и продавцами соответственно. Действуя через спрос, предложе-
ние и цены, конкуренция выступает как составная часть хозяйственного меха-
низма. Й. Шумпетер детерминирует конкуренцию как соперничество старика  
с новым, с инновациями [1, с. 94]. 

Наряду с понятием «конкуренция» целесообразно рассматривать понятие 
«конкурентоспособность» – способность предприятия вести соперничество  
на внутреннем и мировых рынках. Она проявляется в соответствующих усло-
виях через конкуренцию. 
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С помощью анализа содержания и сущности категорий, представленных  
в трудах ведущих экономистов, среди которых М. Портер [4, с. 94], были сфор-
мированы характерные черты конкурентоспособных предприятий (табл. 1). 

Таблица 1 
Характерные черты конкурентоспособных предприятий [3] 

Черты конкурентоспособных  
предприятий 

Последствия конкурентоспособных 
предприятий 

 наличие внутренних преимуществ 
предприятия; 
 эффективное использование име-

ющихся ресурсов; 
 развитие и усовершенствование 

товаров и услуг 

 способность победить конкурен-
тов благодаря имеющимся внутрен-
ним преимуществам; 
 эффективное использование име-

ющихся ресурсов; 
 способность победить конкурен-

тов благодаря развитию и усовершен-
ствованию товаров и услуг 

Конкурентоспособные субъекты хозяйствования обладают способностью  
к победе, так как используют возможности в виде внутренних преимуществ, 
эффективного использования ресурсов и постоянного совершенствования. 

Конкурентоспособность компании характеризует возможность и эффектив-
ность его адаптации к условиям конкурентоспособной среды. К свойствам, ко-
торыми характеризуется конкурентоспособность предприятия, можно отнести:  

 сравнимость;  
 пространственность;  
 динамичность;  
 предметность;  
 атрибутивность;  
 системность;  
 объективность.  
Соблюдение названных свойств является необходимым условием проведе-

ния аналитических исследований, залогом решения задач и достижением по-
ставленных целей предприятия. 

Конкурентоспособность предприятий представляет собой одну из важней-
ших категорий рыночной экономики, которая характеризует возможности  
и эффективность адаптации предприятия к условиям рыночной среды в рамках 
экономической безопасности, поэтому исследование методов оценки конкурен-
тоспособности и путей достижения конкурентных преимуществ достаточно ак-
туально.  

На сегодняшний день не существует однозначного подхода к структуре  
и составу показателей, предлагаемых в рамках соответствующих методов оцен-
ки конкурентоспособности, не всегда четко обозначены условия применения 
тех или иных методов. Обобщив результаты научных исследований по этому 
вопросу, можно систематизировать методики диагностики и оценки конкурен-
тоспособности компании (табл. 2). 
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Таблица 2 
Классификация способов оценки конкурентоспособности компании [2] 

Признак  
классификации Группа методов Методы 

По способу оценки 
Количественные 

Дифференцированный метод, инте-
гральный метод, метод разниц, метод 
баллов 

Качественные SWOT-анализ, метод экспертных 
оценок, эвристические методы 

По форме  
представления  

результатов 

Матрица 
Матрица БКГ, матрица Мак Кинси, 
матрица Shell/DPM, метод PIMS, 
матрица Ансоффа 

Индексные  
(аналитические) 

Интегральные методы, метод конку-
рентных преимуществ, теория эффек-
тивной конкуренции, конкурентоспо-
собность продукции 

Графические 
Радиальная диаграмма, многоуголь-
ник конкурентоспособности, метод 
профилей 

По показателям  
и переменным,  
используемым  

при анализе 

Методы,  
характеризующие 

рыночные  
позиции 

Модель БКГ, метод Мак Кинси, мо-
дель Shell/ DPM, метод PIMS, модель 
Портера 

Методы,  
характеризующие 

уровень  
менеджмента 

Метод LOTS, метод экспертной 
оценки, ситуационный анализ, карты 
стратегических групп, бенчмаркинг 

Методы,  
финансово-

экономической 
деятельности 

Методы финансово-экономического 
анализа, методы прогнозирования 
финансового состояния 

По степени охвата 
аспектов  

функционирования 
предприятия 

Специальные Конкурентоспособность продукции, 
матричные методы 

Комплексные Индексные, интегральные методы, 
метод баллов 

По уровню  
принятия решения 

Стратегические Модель БКГ, метод Мак Кинси, мо-
дель Shell/ DPM и т. д. 

Тактические 

Интегральные методы, анализ конку-
рентных преимуществ, теория эффек-
тивной конкуренции, конкурентоспо-
собность продукции, самооценка 

Приведенная классификация методов показывает, что, в зависимости  
от признака классификации, один и тот же метод может относиться к разным 
группам. Например, матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ) являет-
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ся матричным методом по форме представления результатов. В то же время,  
по показателям анализа, она характеризует рыночные позиции предприятия,  
а по уровню принятия решения относится к группе стратегических методов. 
Следовательно, на практике методы взаимосвязаны, одновременно используя 
несколько подходов. 

Вопросы оценки конкурентоспособности предприятия нуждаются в основа-
тельном изучении. Отдельные методы не удовлетворяют требованиям предпри-
ятий, поскольку остается нерешенным вопрос выбора универсального показа-
теля и факторов конкурентоспособности, определяющих его уровень [5, с. 81]. 

Потенциально эффективным инструментом повышения конкурентоспособ-
ности предприятий и страны в целом, который правительства могут использо-
вать для формирования и стимулирования промышленного роста, являются 
особые экономические зоны (далее – ОЭЗ). Некоторые из наиболее эффектив-
ных ОЭЗ за время своего существования принесли значительную прибыль  
на свои первоначальные инвестиции, способствуя развитию процветающих, 
конкурентоспособных отраслей промышленности, которые в совокупности 
привлекли значительные прямые иностранные инвестиции, привели к созданию 
новых рабочих мест и увеличили производство принимающих стран. 

ОЭЗ особенно полезны тем, что дают правительствам свободу для тестиро-
вания инновационных подходов к стимулированию инвестиций, регулирова-
нию и промышленной политике, которые нецелесообразно применять в более 
широком масштабе в остальной части страны. 

Однако, создавая свои ОЭЗ, правительства должны помнить о том, что в то 
время как некоторые ОЭЗ были эффективны, многие другие не оправдали ожи-
даний заинтересованных сторон в результате неправильного управления. Ши-
роко распространенное мнение об ОЭЗ заключается в том, что они являются 
неэффективным политическим инструментом, поскольку создают анклавы 
внутри экономической системы страны и не способствуют внесению более 
крупных изменений. Они часто не могут обеспечить необходимое количество  
и тип рабочих мест. Однако существует и противоположное мнение, что ОЭЗ 
являются полезными экономическими инструментами развития, потому что 
они позволяют правительствам, прежде чем реформировать экономическую си-
стему, провести апробацию инновационных методов в ОЭЗ, а когда их эффек-
тивность доказана, проводить более масштабные изменения в экономике стра-
ны [3, с. 2]. 

Таким образом, конкурентоспособность компании является латентным по-
казателем экономической безопасности. Конкурентоспособность характеризует 
возможность и эффективность его адаптации к условиям конкурентоспособной 
среды в рамках достижения уровня экономической безопасности. Создание 
особых экономических зон позволяет правительству развивать конкурентоспо-
собность отдельных отраслей промышленности и экономики в целом при гра-
мотном и эффективном управлении. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ДИСПРОПОРЦИИ  
В РОССИИ 

Для начала необходимо дать понятие территориальной дифференциации.  
В. Лексин и А. Швецов дали такое понятие: «Территориальная дифференциа-
ция характеризует качество и степень единства пространства экономической, 
социальной, политической и иной жизни общества в границах конкретного гос-
ударства и интерпретируется как процесс или как результат формирования раз-
личий между отдельными территориями государства» 5.  

Далее необходимо осветить методические подходы к установлению сущно-
сти и сформировать принципы оценки локальной асимметричности социально-
экономического развития. 

Локальная асимметрия является многоплановым явлением и имеет компо-
ненты, представленные на рис. 1. 

 
Рис. 1. Взаимосвязанные компоненты асимметричности  

социально-экономического развития 

                                                           
1 © Соловьев В. О., 2023. 
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Принципы, которые необходимы для формирования мнения о степени диф-
ференциации представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Принципы, являющиеся основой для проведения оценки степени  

дифференциации и последующей интерпретации результатов 
Наиболее существенные угрозы возникают из-за низкой устойчивости внут-

ренней политической структуры разных стран. Смена политических курсов  
в итоге может стать началом утраты понимания общих интересов стран. Прак-
тика развития сотрудничества стран позволяет проследить угрозы экономиче-
ской безопасности, которые наблюдались в ходе развития прочих объединений 
стран. Угроза кроется в сохранении сырьевой направленности экономики от-
дельных государств. 

Опасность диспропорции можно наблюдать в развитии сотрудничества 
между отдельными странами. Невнимание к такой проблеме может привести  
к тому, что внутри объединения будут возникать субрегиональные объедине-
ния, которые будут участвовать в развитии сотрудничества с остальными стра-
нами объединения, относясь к ним так же, как и к третьим странам.  

Разрушительными могут стать финансовые диспропорции. Отдельные госу-
дарства, испытывая финансовые проблемы, могут выстраивать свою политику  
к объединению государств с позиции перманентного реципиента 6. Иными 
словами, решение финансовых проблем, при такой постановке вопроса рас-
сматривается не за счет изыскания внутренних резервов и совершенствования 
внутренней финансово-экономической политики, а за счет получения финансо-
вой помощи от других стран объединения государств. 

Наиболее важные внутренние угрозы государства представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Наиболее важные внутренние угрозы государства 
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Столкнувшись с проблемами использования платежных систем (Visa, 
MasterCard), которые появились вместе с санкционным воздействием на эконо-
мику России приобрела актуальность проблема формирования единой платеж-
ной системы 6. В национальной экономике происходит формирование нацио-
нальных платежных систем (пока они занимают скромное место в рамках наци-
ональных экономик). Требуется усиление работы в этом направлении, чтобы  
в дальнейшем перейти к формированию собственной платежной системы госу-
дарства. Отсутствие решений по названному кругу вопросов порождает проти-
воречия в сотрудничестве государств. 

Обеспечение экономической безопасности государства на будущую пер-
спективу требует определения общего сценария совместной и согласованной 
деятельности. Здесь очевиден выбор между двумя вариантами. 

Согласно первому можно рассматривать дальнейшую совместную и согла-
сованную работу государства, опираясь на известные драйверы экономического 
развития, связанные с продажей сырья, ростом внутреннего потребления и рас-
ширением, на этой основе, спектра предоставления услуг. 

Второй вариант ориентирует совместную деятельность на экспорт готовой 
продукции и внедрение передовых технологий.  

В связи с этим определяются приоритеты и некоторые целевые ориентиры, 
на которые государства должны выйти в стратегической перспективе. Среди 
них выделяются шесть направлений деятельности. 

Во-первых, обеспечение экономической безопасности и формирование ос-
нов дальнейшего сотрудничества предполагает увеличение доли экспорта  
в ВВП до 30 %. В экспорте доля готовой продукции должна неуклонно расти.  

Как показали последние статистические наблюдения введение санкций, во-
латильность цен на энергоносители негативно сказались на динамике взаимно-
го инвестирования государства. 

Решением в сложившейся ситуации может явиться создание совместных 
предприятий. Есть не малое количество отраслей и сфер экономики государ-
ства, где можно найти точки соприкосновения и взаимный интерес. Прежде 
всего таковые связи могут формироваться в оборонно-промышленном ком-
плексе. Является перспективным восстановление утраченных за годы реформ 
технологических связей, возникших еще в советский период истории. 

Кроме того, нельзя не учитывать потенциала сельского хозяйства и произ-
водства продуктов питания, фармацевтики и туризма. 

В-вторых, проведение согласованной макроэкономической политики.  
В условиях глобального экономического кризиса, обусловленного в том числе 
снижением деловой активности в условиях распространения Коронавирусной 
инфекции, государствам-членам государства будет все более затруднительно 
выполнение данного требования. Последствия его несоблюдения, как показы-
вает мировая практика негативным образом отражается на инвестиционной ак-
тивности и товарообороте. 

В-третьих, существенным стимулом для взаимной интеграции государства 
станет отказ от привязки к доллару при осуществлении взаимных расчетов при 
торговле стратегически значимыми товарами. Более предсказуемыми отноше-
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ния между странами станут при применении российского рубля при осуществ-
лении взаимных расчетов по энергоресурсам. 

В-четвертых, требуется усиление работы в части обеспечения согласованно-
сти налоговой политики. Является важным формирование в государстве конку-
рентных условий, при которых не будут создаваться «налоговые гавани»  
и условия для искусственного снижения налогового бремени для инвесторов. 

В-пятых, одним из важных условий обеспечения экономической безопасно-
сти как государство в целом, так и для государства в частности, является уси-
ление борьбы по противодействию коррупции. И речь, в данном случае, идет  
не только о работе по выявлению коррупционных схем и коррупционных пра-
вонарушений. Необходима системная работа по анализу законодательства  
на коррупционные риски, формировании общих информационных систем, спо-
собствующих выявлению коррупционных правонарушений, выявлением и рас-
пространением лучших практик противодействию коррупции. 

В-шестых, государство находится в жестких условиях международной кон-
куренции и проведение единой экономической политики, ориентированной  
на развитие сотрудничества и обеспечение экономической безопасности требу-
ет согласования документов стратегического планирования в области социаль-
но-экономического развития государства. В частности, требуют согласования 
вопросы целеполагания, приоритетных направлений развития и механизмов ре-
ализации стратегий социально-экономического развития государства.  

Особенно в части бюджетной и налоговой, а также денежно-кредитной по-
литик. Является актуальным установление критических пороговых значений 
изменения макроэкономических показателей, свидетельствующих о наступаю-
щих угрозах экономической безопасности государства. Необходимо определить 
перечень стратегически важных объектов государства, как системообразующей 
инфраструктуры для развития сотрудничества стран-участниц. Вместе с тем 
нужна разработка механизмов согласованных действий по устранению возни-
кающих угроз для преодоления негативных внешних воздействий, изысканию 
собственных резервов и достижению целей социально-экономического разви-
тия как государства в целом, так и его стран-участниц. 
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
НЕЛЕГАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

Дефицит четких теоретических исследований, позволяющих определить 
факторы противодействия теневой экономике на теоретическом уровне, и их 
недостаточная эффективность на практике заставляет углубиться в изучение 
данной проблемы, а именно сформировать исследование данных пробелов. 

Анализ понятий «детеневизация», «декриминализация», «деактивация», 
«легализация», «ликвидация», «нейтрализация» с точки зрения тенденций 
направленности системы противодействия теневой экономике позволяет опре-
делить стратегические направления их противодействию (табл. 1). 

Решения по выбору стратегий противодействия теневой экономике в сфере 
управления должны рассматриваться в качестве приоритетных направлений ис-
ходя из анализа нескольких факторов:  

 масштаб нелегального сектора экономики;  
 уровень контроля и социальных опасностей нелегальных финансовых 

операций;  
 основные условия ведения хозяйственной деятельности в теневом секторе;  
 ресурсы для осуществления стратегии. 
Несмотря на вышеизложенное, выявлена проблема согласованности дей-

ствий правоохранительных органов с принимаемыми мерами по организации 
противодействия теневой экономике представителей бизнеса.  

Предполагаемая оценка и разделение ключевых направлений противодей-
ствия незаконному предпринимательству осуществляется при разработке госу-
дарственных (региональных) стратегий противодействия нелегальному пред-
принимательству. Необходимо принимать во внимание тот факт, что рассмот-
ренные стратегические направления не являются взаимоисключающими по от-
ношению друг к другу. Учитывая истинное значение вышеперечисленных фак-
торов, данные направления можно и нужно использовать одновременно в раз-
ных секторах нелегальной экономики.  

                                                           
1 © Соковикова Е. С., 2023. 
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Таблица 1 
Характеристика стратегических направлений противодействия  

теневой экономике 

 
Для оценки более полного и всестороннего влияния факторов, необходимо 

учитывать тот факт, что незаконное предпринимательство нередко формирует 
комплекс с иными видами преступлений (рис. 1). Такие преступления, как пра-
вило, квалифицируются по совокупности соответствующих статей УК РФ. 
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Рис. 1. Совокупность незаконного предпринимательства  

с иными видами преступлений 
В тех случаях, когда незаконное предпринимательство выражено в незакон-

ном приобретении, сбыте оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ), изготовление оружия  
(ст. 223 УК РФ), незаконном обороте наркотических средств (ст. 228 УК РФ)  
и других (ст. 241 УК РФ «Организация или содержание притонов для занятий 
проституцией») ответственность наступает по указанным статьям, и дополни-
тельной квалификации содеянного по ст. 171 УК РФ «Незаконное предприни-
мательство» не требует 2. 

За ведение незаконного предпринимательства предусмотрена налоговая, ад-
министративная и уголовная ответственности. Обвинить в противозаконной 
коммерческой деятельности уполномочены налоговые органы, сотрудники пра-
воохранительных органов, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
ФАС России, а также сотрудники органов надзора за потребительским рынком.  

Рассмотрим долю экономических преступлений в России в 2021 г. по видам 
их совершения (рис. 2): 

 
Рис. 2. Доля экономических преступлений в России в 2021 г. по видам 
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В 2021 г. большинство преступлений экономического характера в России бы-
ло зарегистрировано в сфере экономической деятельности, занимая более 41 % 
всех уголовных дел этой категории 7. Имущественные преступления были 
еще одним распространенным видом экономических преступлений, на которые 
приходилось 33 % от общего числа. 

Размеры и динамика теневого сектора экономики находится в прямой зави-
симости от вмешательства государства в экономические процессы (степень 
налогообложения, результативность налогового администрирования), от воз-
можностей государства обеспечить социальные блага (охрана общественного 
порядка, защита собственности), гарантия выполнения договоров, а также со-
стояния экономики и общества в целом. 

Анализируя статистику количества экономических преступлений, стоит об-
ратить внимание на данные, представленные на рис. 3. 

 
Рис. 3. Количество зарегистрированных преступлений в России с 2010 по 2021 г. 
В 2021 г. в России было зарегистрировано около 117,7 тыс. преступлений 

экономического характера, что свидетельствует о росте по сравнению с преды-
дущим годом. В 2011 г. число экономических преступлений было самым высо-
ким, оно достигло значения 202,5 тыс. Наименьший показатель был в 2019 г., 
он составил 104,9 тыс. Исходя из данных, представленных на рис. 6, можно 
сделать вывод о том, что за анализируемый период виден значительный скачок 
уменьшения количества экономических преступлений в период с 2011 по 2014 гг. 
Однако, в последующие периоды с 2015 до 2020 гг. число преступлений имеет 
незначительные колебания в пределах от 104,9 тыс. до 112,4 тыс. В 2021 г. за-
метен рост теневой экономики, отличающийся от значений, рассмотренных ра-
нее. Стоит отметить, что он не достигает критического значения или уровня 
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2011 г., но имеет отличие примерно на 5 тыс. по отношению к максимуму ста-
бильных периодов с 2011 до 2020 гг. 7. 

Обратимся к рис. 4, чтобы понять почему масштабы теневой экономики 
имеют тенденцию роста. 

 
Рис. 4. Особенности преобразований в рыночной сфере,  

влияющих на рост теневой экономики 
В целях ликвидации незаконной экономической деятельности необходимо 

определить пути выявления и предотвращения незаконного предприниматель-
ства. 

На сегодняшний день необходимо выделить два основных направления дей-
ствий государственных структур (рис. 5). 

 
Рис. 5. Основные направления действий государственных структур 

Важными можно считать следующие методы противодействия теневой эко-
номике: 

 создание государством негативного образа нелегальной предпринима-
тельской деятельности посредством рекламы и пропаганды с СМИ, сообщая 
информацию о том, как незаконный бизнес негативно влияет на экономику  
и общество в целом; 

 ведение интенсивной работы правоохранительными органами по выявле-
нию и пресечению незаконного бизнеса. Взятие под контроль потенциальных 
организаторов теневого бизнеса, проведение с ними профилактической работы. 

Расширение сектора нелегальной экономики привело к тому, что Россия 
утратила свою инвестиционную привлекательность, а предпринимательский 
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климат в стране резко ухудшился. Данные факторы непосредственно влияют  
на стимулирование бегства денежных средств из российского капитала, огра-
ничение инвестиционной динамики российских и иностранных инвесторов.  

Граждане и хозяйствующие субъекты, работающие в теневой экономике  
и живущие за счет доходов от теневой деятельности, образуют своеобразный 
социальный класс, функционирующий вне правового поля. 

Список литературы 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.-
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 
СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_-
LAW_10699/. 

3. Авдийский В. И., Дадалко В. А., Синявский Н. Г. Теневая экономика  
и экономическая безопасность государства : учебное пособие. 3-е изд., перераб. 
и доп. М. : Инфра-М, 2022. 

4. Гарышинова А. Р. Теневая экономика как угроза экономической безопас-
ности Российской Федерации // Молодой ученый. 2022. № 17 (412). С. 83–88. 

5. Применение информационных технологий в экономических исследова-
ниях. М. : Перо, 2021. 

6. Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу 
(Росфинмониторинг). URL: https://www.fedsfm.ru/. 

7. URL: https://www.statista.com/statistics/1045429/russia-share-of-economic-cri-
mes-by-type/. 

 
 
 
 
 
 
 

 



386 

Стеньшина Т. Д.1, 
курсант факультета подготовки сотрудников  
для подразделений экономической безопасности  
и противодействия коррупции  
Московского университета  
МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель: Чернецова Ю. А., 
доцент кафедры экономики и бухгалтерского учета  
Московского университета  
МВД России имени В.Я. Кикотя,  
кандидат экономических наук 

РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ  
В СИСТЕМЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Экономическое правонарушение – это нарушение, совершенное умышленно 
и направленное на получение материальной выгоды. Преступления в сфере 
экономики носят латентный характер исходя из динамики и оценки объема 
экономики на теневом рынке. Для обнаружения нарушений в экономической 
сфере необходимы специальные познания, в том числе и в области бухгалтер-
ского учета. 

В результате проведенного исследования выявлено, что типичными нару-
шениями в области ведения бухгалтерского учета безналичных расчетов могут 
быть: 

 допущения неточностей или ошибок в финансовой выписке, платежных 
поручениях, других финансовых документах. Полностью заполненной банков-
ская выписка считается тогда, когда имеется перевод остатка денег на счете  
и каждая страница имеет ориентацию. Указанный остаток денежных средств  
на конец периода в предыдущей выписке должен соответствовать выписке бан-
ка на начало следующего отчетного периода; 

 неуплата денежных средств, указанных в платежных документах, под-
тверждающих факт совершения операций. Оправдательный документ должен 
составляться на все суммы, которые указаны в выписке. К ним относятся: кас-
совые чеки, платежные поручения, квитанции, накладные и другие документы; 

 отметка банка на платежных документах отсутствует. На оправдательном 
документе, который прилагается к выписке банк, обязательно должен присут-
ствовать штамп банка, а также подпись специалиста организации; 

 платежные документы не переведены на русский язык. Они являются ос-
нованием для оплаты в иностранной валюте. Первичные бухгалтерские доку-
менты, составленные на других языках, должны иметь построчный перевод  
на русский язык; 

                                                           
1 © Стеньшина Т. Д., 2023. 
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 не соответствие данных аналитического учета с оборотами и остатками 
по счетам синтетического учета, данные которого должны соответствовать 
оборотам и остаткам по счетам синтетического учета. 

Нередко бухгалтеры и финансисты допускают ошибки при формировании 
годовых форм отчетности. Учитывая, что данные должны содержать подлинное 
олицетворение финансового состояния и финансового результата (прибыли / 
убытка) деятельности субъекта хозяйствования на конкретный период времени. 
Это необходимо пользователям отчетов для одобрения финансовых намерений 
по поводу конкурентоспособности организации или доходности, рыночного 
положения. 

Для оценки финансового состояния организации, эффективности и рента-
бельности собственники и другие заинтересованные лица могут использовать 
анализ информации бухгалтерской финансовой отчетности. У некоторых орга-
низаций возникает намерение искажать бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность, особенно учитывая то, что законодательством установлены низкие 
штрафы за такие правонарушения. Правильно и целенаправленно организован-
ная работа по предотвращению экономических правонарушений является ин-
струментом экономической безопасности предприятия. 

Как и любой вид деятельности, учет денежных средств на расчетных счетах 
с использованием безналичных расчетов регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации. Основным актом является Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации, регулирующий отношения, связанные с собственниками, за-
ключение сделок и договоров, контролирующий возникшие обязательства,  
их исполнение и т. д. Законодательство, осуществляющее контроль, наделяет 
бухгалтерский учет такими главными качествами, как достоверность и доста-
точность.  

Налоговый кодекс Российской Федерации смело можно назвать вторым  
по значимости нормативным актом, который позволяет регулировать взаимоот-
ношения государственных структур с юридическими лицами и внебюджетными 
фондами.  

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 
трактует наложение административного штрафа на должностных и юридиче-
ских лиц при нарушении порядка работы с денежной наличностью и порядка 
ведения кассовых операций. 

Существуют следующие основные нормативные документы, которыми ре-
гулируются безналичные расчеты [4]: 

 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те». В нем дается определение сущности бухгалтерского учета, рассматривают-
ся объекты, задачи бухгалтерского учета, приводятся основные понятия (План 
счетов, синтетический и аналитический и др.); 

 Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регули-
ровании и валютном контроле» (ред. от 07.02.11). Устанавливает принципы ва-
лютного регулирования, правовые основы, а также принципы валютного регу-
лирования и контроля. Описываются полномочия органов по валютному регу-
лированию, определяются права, обязанности, пользование и распоряжения ва-
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лютными ценностями резидентами и нерезидентами. Рассматриваются права  
и обязанности нерезидентов, органов и агентов валютного контроля в отноше-
нии валюты Российской Федерации и различными внутренними ценными бума-
гами; 

 Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт» (ред. от 08.03.2015); 

 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации: утверждено приказом Минфина России от 29 июля 
1998 г. № 34н (ред. от 24.12.2010). Оно определяет порядок и ведение бухгал-
терского учета, правила составления и представления бухгалтерской отчетно-
сти юридическими лицами и рассматривает взаимоотношения организации  
с внешними пользователями бухгалтерской информации. 

На современном этапе, расчеты между юридическими лицами чаще всего 
носят безналичный формат. Перевод денежных средств со счета одного контр-
агента на счет его партнера по сделке и есть определение безналичного расчета. 
При таком расчете банк выполняет посредническую функцию. Что же нужно 
сделать для того, чтобы безналичные переводы стали возможны? В первую 
очередь необходимо открыть в банке расчетный счет. На нем клиент может 
хранить свободные денежные средства, снимать наличные, а также проводить 
расчетные операции. 

Как только юридическое лицо открыло расчетный счет в банке, последний 
передает сведения в налоговую службу. В последующем, организация может 
получить справку из ФНС России об открытых расчетных счетах. Общая схема 
движения денежных средств на расчетном счете выглядит следующим образом 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Общая схема движения денежных средств на расчетном счете 

На счете 51 «Расчетный счет» ведется синтетический учет. Ниже приведем 
структуру этого счета (рис. 2). На нем происходит немало операций, поскольк 
деньги являются неотъемлемой частью нашей жизни.  

Поступление  
денежных средств: 

 из кассы; 
 с иного расчетного 
счета; 
 от покупателей и за-
казчиков; 
 полученные кредиты  
и ссуды; 
 прочие поступления 

Списание  
денежных средств: 

 получение наличных; 
 оплата поставщикам; 
 платежи в бюджет  
и внебюджетные фонды; 
 перечисления на иной 
расчетный счет; 
 погашение кредитов 
и займов; 
 прочие списания 

Банк 
Банковская  

выписка 
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Рис. 2. Структура счета 51 «Расчетные счета» 

Основным первичным документом для осуществления безналичных расче-
тов является платежное поручение. По ним есть общая стандартная унифици-
рованная форма, которая применяется при всех видах переводов. 

Исходными данными, подтверждающими отражение фактов хозяйственной 
деятельности по счету 51, являются выписки с расчетного счета фирмы, кото-
рые формируются ежедневно (или периодически), или в указанный временной 
период. К выписке можно прикрепить подтверждающие документы на осу-
ществление фактов хозяйственной жизни, найденных в них отображение. Вто-
рой экземпляр выписки – это копия факта хозяйственной жизни по лицевому 
счету коммерческого банка, который ведется по расчетному счету организации. 
Банковская выписка – исключительное основное условие выражения операций 
на расчетных счетах денежных средств. Оформленные банком выписки прове-
ряют и обрабатывают (поднимаются оправдательные свидетельства, устанавли-
ваются корреспондирующие счета).  

Денежные средства на расчетный счет могут поступать разными путями –  
от контрагентов, внебюджетных и бюджетных фондов, через кассу. Возможны 
начисления с расчетных счетов, открытых в другом банке. В любом случае 
каждое поступление денежных средств должно быть правильно зафиксировано 
с помощью документации.  

Условно начисление денежных средств на расчетный счет компании можно 
разделить на четыре группы [5]: 

1) по платежным требованиям – с согласия на это владельца расчетного сче-
та или без него. Порядок заранее обсуждается и указывается в договоре между 
финансовой организацией и покупателем. Владелец расчетного счета может от-
казаться от совершения платежа, если он выполняется по платежному требова-
нию с акцептом, при этом он обязан ясно сформулировать причину своего ре-
шения; 

2) безналичными платежами – к этой категории принято относить зачисле-
ние денег по требованиям, поручениям, аккредитивам, чекам и иными способа-
ми. Каждая такая операция должна быть документально зафиксирована; 

3) инкассо – клиент поручает банку, в котором обслуживается расчетный 
счет, взять обязательства по получению и зачислению денежных средств со-
гласно предоставленных самим клиентом документов. Транзакции по таким 
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платежам оформляются с помощью поручения по инкассо или требования дер-
жателя расчетного счета; 

4) поступления на расчетный счет могут осуществляться с обычной, кредит-
ной или дебетовой карт. Чаще всего к такому способу прибегают физические 
лица, оплачивающие товары или услуги в пользу владельца расчетного счета. 
Денежные средства могут прийти от этого же банка или другой финансовой ор-
ганизации.  

Операции по расчетному счету учитываются на основании банковских вы-
писок путем отражения бухгалтерских взаиморасчетов и операций с денежны-
ми средствами. Расчеты с использованием банковского счета представляют со-
бой сложный механизм, который каждый раз претерпевает изменения. Требует-
ся усовершенствование или дополнение новой законодательной базы расчетов 
и нормативной правовой базы. 
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РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ 

Расчетно-клиринговые системы являются основой финансовых рынков, 
обеспечивая инфраструктуру для расчетов и клиринга транзакций и облегчаю-
щей покупку и продажу ценных бумаг. Они гарантируют, что покупатель цен-
ной бумаги получит купленную им ценную бумагу, а продавец получит оплату 
за нее. 

Существует два основных типа систем расчетов: брутто и нетто. В системе 
валовых расчетов каждая транзакция рассчитывается индивидуально, что озна-
чает, что покупатель и продавец обмениваются ценной бумагой и платежом од-
новременно. Это обычно используется для операций с высокой стоимостью, та-
ких как государственные облигации. В системе нетто-расчетов несколько тран-
закций группируются и рассчитываются как одна транзакция с обменом чистой 
суммы ценных бумаг и платежа. Это обычно используется для операций с низ-
кой стоимостью, таких как акции. 

Расчет относится к процессу передачи права собственности на ценную бу-
магу от продавца к покупателю и обычно осуществляется центральной расчет-
ной палатой или центральным депозитарием ценных бумаг (ЦДЦБ). Клиринго-
вая палата выступает в качестве посредника между покупателями и продавца-
ми, обеспечивая расчеты по всем сделкам в соответствии с условиями контракта. 

Клиринговые системы используются для гарантии завершения транзакции, 
даже если одна из сторон не выполняет свои обязательства. Процесс клиринга 
представляет собой определение обязательств сторон, участвующих в сделке,  
и обеспечение расчетов по всем сделкам на нетто-основе. Этим занимается 
клиринговая палата, которая выступает посредником между покупателем  
и продавцом ценной бумаги. Она гарантирует, что покупатель получит обеспе-
чение, а продавец получит платеж, даже если одна из сторон не выполнит свои 
обязательства. Это снижает риск дефолта и гарантирует завершение транзак-
ции. 

Системы расчетов и клиринга имеют решающее значение для поддержания 
целостности и эффективности финансовых рынков. Они обеспечивают уровень 
безопасности и надежности финансовой системы за счет снижения риска 
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контрагента, а также помогают предотвратить мошенничество и другие формы 
манипулирования рынком. 

Одним из ключевых преимуществ расчетно-клиринговых систем является 
то, что они обеспечивают централизованный контроль и надзор. Это помогает 
снизить риск ошибок и упущений, что особенно важно в случае крупных сде-
лок с высокой стоимостью, которые могут быть сложными и трудными для 
управления. 

Еще одним преимуществом этих систем является то, что они могут помочь 
снизить потребность в залоге, который часто требуется для обеспечения сделок. 
Это связано с тем, что расчетная палата выступает в качестве гаранта, гаранти-
руя, что все сделки будут рассчитаны в соответствии с условиями контракта. 

В России использование расчетно-клиринговых систем регулируется Цен-
тральным банком Российской Федерации (далее – Банк России) и Федеральной 
службой по финансовым рынкам (далее – ФСФР). Банк России отвечает  
за надзор за платежными и расчетными системами, а ФСФР – за регулирование 
участников рынка ценных бумаг и организацию инфраструктуры рынка ценных 
бумаг. 

Основной расчетно-клиринговой системой в России является Национальный 
расчетный депозитарий (далее – НРД), который является дочерней структурой 
Московской биржи. НРД выполняет функции центрального депозитария цен-
ных бумаг (ЦДЦБ) и центрального контрагента (ЦК) на российском рынке цен-
ных бумаг. Он отвечает за расчеты по сделкам со всеми видами ценных бумаг, 
включая акции, облигации и производные финансовые инструменты. 

НРД использует систему валовых расчетов в режиме реального времени 
(RTGS), что означает, что каждая сделка рассчитывается индивидуально и не-
медленно, а не пакетами. Это помогает снизить риск срыва расчетов и обеспе-
чивает оперативную передачу прав собственности на ценные бумаги. 

Помимо НРД, в России существует еще несколько клиринговых организа-
ций, таких как Национальный Клиринговый Центр (далее – НКЦ) и Нацио-
нальная валютная биржа (далее – НДФ). НКЦ отвечает за клиринг по сделкам 
на российском фондовом рынке, а НДФ отвечает за клиринг по сделкам на рос-
сийском валютном рынке. 

Использование расчетно-клиринговых систем в России помогло повысить 
эффективность и безопасность финансовых рынков. Это также помогло снизить 
риск мошенничества и других форм манипулирования рынком, а также обеспе-
чило центральный пункт контроля и надзора. Однако следует учитывать и не-
которые потенциальные недостатки, такие как стоимость эксплуатации этих си-
стем и возможность системных сбоев или кибератак. 

В целом, расчетно-клиринговые системы играют решающую роль в поддер-
жании целостности и эффективности финансовых рынков, обеспечивая крити-
чески важную инфраструктуру, которая помогает обеспечить бесперебойное 
функционирование финансовой системы. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Экономическая безопасность является одним из главных факторов нормаль-
ного функционирования государства, поскольку только суверенное и независи-
мая страна может защищать интересы своего народа. 

В современной научной литературе представлено множество различных 
трактовок понятия «экономическая безопасность». 

Ф. В. Акулин и Л. П. Гончаренко предлагают следующую трактовку данно-
го понятия: «Экономическая безопасность – это не только защищенность наци-
ональных интересов, но и готовность и способность институтов власти созда-
вать механизмы реализации и защиты национальных интересов развития отече-
ственной экономики, поддержания социально-политической стабильности об-
щества» 8. 

В свою очередь В. К. Сенчагов и Е. А. Иванов дают следующее определение 
«Национальная экономическая безопасность – это такое состояние экономики  
и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита 
национальных интересов, гармоничное, социально направленное развитие стра-
ны в целом, достаточный экономический и оборонный потенциал» 14, с. 46. 

На основе представленных определений можно заключить, что экономиче-
ская безопасность государства представляет собой одной из направлений наци-
ональной безопасности государства, перед которым стоит задача обеспечить 
независимость экономических интересов граждан страны. 

Суверенная и независимая экономическая система государства имеет сле-
дующие признаки: 

 экономика защищена от внешних и внутренних угроз. Данный критерий 
означает, что экономика страны способна оперативно решать внутренние про-
блемы, также имеет возможность автономно функционировать в случае небла-
гоприятных геополитических условий;  

 стабильный рост экономики. Характеризует способность экономики 
страны иметь стабильный количественный и качественный рост, с внедрением 
новых технологий и инноваций; 
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 контроль над ресурсами страны. В основе данного критерия заложена 
возможность свободного доступа и распоряжения ресурсами, находящимися  
на территории страны; 

 развитие общества и граждан страны. В рамках данного критерия дости-
гается увеличение благосостояния граждан, живущих на территории страны,  
а также развитие бизнеса и общественной инфраструктуры; 

 устойчивость экономического развития государства. Характеризует 
устойчивость производственных связей на территории страны, а также возмож-
ность полноценного функционирования экономики под влиянием негативных 
внешних факторов. 

Г. П. Журавлева и В. В. Смагина отмечают, что угрозы экономическим ин-
тересам государства необходимо рассматривать в двух направлениях 9: 

1) реальные потери, ущерб; 
2) упущенная выгода. 
В связи с чем важно понимать возможности предупреждения и преодоления 

этих угроз. Распространенной является точка зрения, согласно которой лишь 
немногие угрозы экономическим интересам государства заслуживают серьезного 
анализа и способны привести к негативным последствиям в экономике 13. Сто-
ронники этой позиции объясняют это трансакционными издержками в повсе-
дневной экономической деятельности субъектов, такими, например, как нека-
чественный управленческий аппарат и ошибки в принимаемых решениях. 

В вопросе обеспечения экономической безопасности государства и форми-
рования в этом направлении стратегического мышления достаточно сложно 
прогнозировать, какие именно внешние воздействия следует рассматривать как 
сигнал для изменения, скажем, технологической политики, а какой – как одно-
значную угрозу, требующую не приспособления, а противодействия. Этот во-
прос следует отнести и к политике как институту государственной деятельности, 
которая может и должна быть включена в число угроз экономическим интересам 
государства. Экономическая политика, с одной стороны, обеспечивает ее эко-
номический рост, но с другой – способна привести к критическому состоянию 
экономического положения ее хозяйственной системы. 

Проблемы экономической безопасности обостряются в периоды коренной 
ломки экономических отношений. Этим и объясняется тот факт, что вопросы 
экономической безопасности России являются весьма актуальными на совре-
менном этапе ее развития 11. Отечественной экономике до сих пор присущи 
угрозы, характерные для переходных экономических систем. Стремление обес-
печить устойчивое экономическое развитие государства входит в противоречие 
региональной дифференциацией по уровню жизни населения, что осложняется 
и отраслевой структурной деформацией. 

Современными отечественными и зарубежными учеными достаточно хоро-
шо разработан теоретический аппарат основ экономической безопасности. 
Также определены основные угрозы для состояния экономической безопасно-
сти государства и выделены основные направления их предотвращения. 

Экономическая безопасность государства имеет достаточно сложную струк-
туру, которая включает в себя ряд направлений. Каждое из которых является 
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важным звеном в общей системе. Поэтому нельзя обеспечивать безопасность  
в одном направлении, при этом забывая про другое.  

Рассмотрим отдельно, каждое из представленных направлений обеспечения 
экономической безопасности государства. 

Технологическая безопасность. В рамках данного направления ведется ра-
бота по разработке новых технологий, которые обеспечивают модернизацию 
производственных процессов и сохранению конкурентоспособности произво-
димых в стране товаров.  

Технико-производственная безопасность – отвечает за техническую осна-
щенность производства в стране. Ключевой задачей является обеспечение воз-
можности производствам всех необходимых для нормальной жизнедеятельно-
сти товаров и услуг внутри государства. 

Финансовая безопасность. Перед ней ставятся следующие задачи:  
 обеспечение бесперебойной работы банковской системы;  
 защита национальной валюты от обесценивания;  
 контроль за уровнем внутренним и внешним долгом государства. 
Сырьевая безопасность – решается задача по обеспечению производствен-

ных предприятий, сельского хозяйства, а также военно-промышленного ком-
плекса всем необходимым сырьем для эффективной работы.  

Энергетическая безопасность. Главная задача данного направления стабиль-
ное обеспечение внутреннего рынка энергоносителями для гражданского и во-
енно-промышленного производственного комплекса. Занимается защитой топ-
ливно-энергетического комплекса страны.  

Экологическая безопасность. В рамках данного направление достигается 
баланс между экономическим развитием и сохранением экологии в стране. Со-
временная экономика наносит ощутимый вред окружающей среде, поэтому ве-
дется постоянная работа, направленная на сокращение выбросов в атмосферу  
и загрязнение окружающей среды. 

Информационная безопасность. Современная мировая экономика вступила  
в новую эпоху постиндустриального развития, где ключевым конкурентным 
преимуществом является информация. Поэтому данное направление обеспечи-
вает защиту государственных информационных ресурсов. Особо актуально это 
направление для предприятий военно-промышленного комплекса, а также 
предприятий, занимающихся инновационными разработками. Информационная 
безопасность позволяет не допустить утечки инновационных разработок за ру-
беж. Поэтому с помощью данного направления достигается технологическое  
и научное превосходство государства над другими странами.  

Экономическая безопасность является важной составляющей всей нацио-
нальной безопасности страны. При этом она представляет собой целостную си-
стему, которая состоит из ряда направлений. Каждое из данных направлений 
необходимо качественно прорабатывать и обеспечивать их безопасность. Толь-
ко комплексный подход позволяет достичь эффективной защищенности эконо-
мических и финансовых интересов страны. Необходимо также отметить, что 
экономическая безопасность является одним из главных факторов защиты су-
веренитета страны, а также улучшения благосостояния народа. 
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Одним из инструментов, направленных на обеспечение экономической без-
опасности страны, является денежно-кредитная политика. 

Под денежно-кредитной (монетарной) политикой государства понимается 
совокупность экономических мер по регулированию кредитно-денежного об-
ращения, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста пу-
тем воздействия на уровень и динамику производства, занятости, инфляции, 
инвестиционной активности и других макроэкономических показателей.  

Кредитно-денежная политика состоит в регулировании денежного предло-
жения: во время экономического спада – в увеличении предложения денег для 
стимулирования поощрения расходов, а во время экономического роста, сопро-
вождающегося инфляцией, – в ограничении предложения денег для ограниче-
ния расходов 10. 

Кредитно-денежная политика проводится Центральным банком Российской 
Федерации (далее – Банк России). Конечной целью, проводимой Банком России 
и государственными институтами монетарной политики, является организация 
стабильности денежного обращения, обеспечивающего достижение устойчиво-
го роста национального производства. 

Банк России располагает набором средств, которые называются инструмен-
тами денежно-кредитной политики, которые в основном воздействуют либо  
на количество денег, главным образом в виде банковских депозитов, либо  
на процентные ставки. Инструменты денежно-кредитной политики не обяза-
тельно используются по отдельности, а наоборот, обычно используется сразу 
два инструмента и более, чтобы их эффекты взаимно усиливали друг друга.  

Нормы резервирования. Банк России устанавливает для частных банков обя-
зательную норму резервирования денежных средств на их счетах. Как правило, 
данная сумма покрывает объем депозитов, размещенных в банке. Данная мера 
применяется во избежание потери вкладчиками своих сбережений. В результа-
те применение данного инструмента достигается стабильность и безопасность 
банковского сектора в стране. 

Изменение учетной ставки. С помощью данного инструмента Банк России 
увеличивает или уменьшает объем выдаваемых кредитов населению, а также  
с помощью корректировки учетной ставки можно повысить или уменьшить 
экономическую активность граждан. Данный инструмент применяется как для 
активизации потребительского сектора, так и для снижения темпов инфляции. 

Операции на открытом рынке – применяются для регулировки объема де-
нежной массы в экономике. Как правило, продаются или покупаются облига-
ции государства для изменения объема денежной массы, находящейся в обра-
щении, в экономике страны. 

Экономическая безопасность страны является одним из направлений, со-
ставляющих общую систему национальной безопасности государства, без кото-
рой государство не может нормально развиваться и улучшать благосостояние 
своих граждан. 

В свою очередь экономическая безопасность состоит из ряда направлений, 
которые формируют единую систему. Если одно из направлений не обеспечено 
необходимым уровнем безопасности, то вся система становится уязвимой. Од-
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ним из инструментов, позволяющих улучшить состояние экономической без-
опасности государства, является денежно-кредитная политика. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

За последние несколько лет понятие «цифровая бухгалтерия» кардинально 
изменило свое значение и вектор развития. Еще в 2010 г. под цифровой бухгал-
терией понималось внедрение электронного документооборота для упрощения 
ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности. И действительно, его 
введение несколько лет назад стало настоящим техническим прорывом.  

Информационные технологии постоянно развиваются и совершенствуются, 
тем самым помогают найти новые пути и методы решения различных задач,  
в том числе стоящих перед бухгалтерией: начиная с отправления первичной до-
кументации контрагентам и заканчивая обработкой входящей документации  
с помощью искусственного интеллекта.  

Таким образом, цифровая бухгалтерия представляет собой совокупность 
программных продуктов, которые автоматизируют финансовые процессы, про-
текающие в организации. 

Использование в своей непосредственной деятельности современных циф-
ровых технологий зависит от масштаба конкретной организации. Так, неболь-
шие предприятия могу обойтись работой со стандартным пакетом «1С: бухгал-
терия», налаженным электронным документооборотом и еще несколькими ви-
дами программного обеспечения. Им будет достаточно данного набора инстру-
ментов для ведения наиболее эффективной работы.  

Предприятия, значительно выделяющиеся по масштабу, работают полно-
ценно в информационной среде, где за решение конкретного набора задач, от-
вечает программное обеспечение.  

Процедура ведения бухгалтерского учета меняется и адаптируется к новым 
условиям и изменениям экономической среды в мире. Цифровая экономика 
начала развиваться особенно интенсивно в период пандемии COVID-19, когда 
людям приходилось экстренно искать способы и методы ведения бухгалтерско-
го учета предприятия и его финансовой отчетности удаленно. 

В результате цифровой трансформации бумажные документы по многим 
показателям уступают место электронным аналогам, что и подтверждает акту-

                                                           
1 © Харитонова А. И., 2023. 



400 

альность выбранной темы. Так, вся документация предприятия создается, от-
правляется и хранится в дальнейшем в электронном виде, что значительно 
упрощает процедуру ведения и предоставления отчетности в соответствующие 
государственные органы, а также существенно сокращает время на выполнение 
данной процедуры. 

Для более эффективной организации цифровой бухгалтерии необходимо 
выполнить следующие задачи. 

Наладить электронный документооборот внутри организации, т. е. переве-
сти подавляющее большинство проводимых внутри предприятия процессов  
в электронную форму, в том числе и ведение бухгалтерской отчетности.  

Автоматизация многих рутинных операций позволит в разы снизить нагруз-
ку, возлагаемую на бухгалтера, что приведет к уменьшению вероятности появ-
ления различного рода помарок и недочетов. Так, появится возможность мини-
мизировать возникновение ошибок, связанных с человеческим фактором,  
а также возможность получения компанией штрафных санкций вследствие 
предоставления недостоверной информации. 

Необходимо обеспечить электронный документооборот с контрагентами, 
для чего нужно подключиться к оператору электронного документооборота  
и разослать приглашения организациям, с которыми необходимо налаживать  
и поддерживать взаимодействие. Стоит отметить, что подобные действия смо-
гут привести к снижению издержек, связанных с покупкой бумаги, конвертов, 
оплатой почтовых услуг и т. д. 

Автоматизирование многократно повторяющихся операций и действий воз-
можно путем внедрения специализированных разработок в сфере информаци-
онных технологий, например, введение в эксплуатацию предприятия искус-
ственного интеллекта. 

Интеллектуальные сервисы способны помочь уполномоченным на то со-
трудникам с обработкой поступающей документации. Они анализируют и рас-
пределяют учетные документы по ответственным за их составление лицам. 

С помощью искусственного интеллекта, можно с наименьшими затратами  
и за минимальное количество времени производить проверку документации  
на наличие основных реквизитов, сопоставление номенклатуры, определение 
типа факта хозяйственной жизни, а также на грамотность составления бухгал-
терских проводок в учетной системе. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие преимущества  
в использовании искусственного интеллекта для ведения бухгалтерского учета 
и предоставления финансовой отчетности в контролирующие органы [1]: 

 автоматизация подавляющего большинства бухгалтерских задач и пере-
нос практически всех видов деятельности в информационную среду; 

 достижение в работе предприятия и в ведении бухгалтерского учета мак-
симальной прозрачности и возможности оперативной проверки имеющихся 
данных; 

 экономия времени, и как следствие повышение производительности труда 
специалистов в бухгалтерско-финансовой сфере; 

 минимальный риск появления различных ошибок в проводимых операциях. 
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Бухгалтерам в связи с цифровизацией бухгалтерского учета приходится по-
стоянно повышать свою квалификацию и адаптироваться к новым условиям  
и технологиям работы, потому что насколько бы масштабно ни был бы автома-
тизирован процесс ведения бухгалтерского учета, без человеческих ресурсов 
руководителю предприятия не обойтись [2]. Могут быть изменены механизмы 
и условия выполнения отдельных задач, но потребность в высококвалифициро-
ванных кадрах не исчезнет никогда.  

Возникновение новых финансовых возможностей для экономических субъ-
ектов, которые активного применяют результаты цифровизации бухгалтерского 
учета и экономики в целом, повышают их конкурентоспособность как на внут-
реннем рынке, так и на международной арене. 

Использование цифрового бухгалтерского учета при описании фактов хо-
зяйственной жизни предполагает использование гораздо большего количества 
субсчетов. Это происходит потому, что каждая проведенная предприятием опе-
рация заносится в электронную базу данных (в регистр бухгалтерского учета)  
в виде определенного набора признаков и реквизитов, в том числе и в виде при-
знаков счетов с обеих его сторон. В свою очередь, за счет увеличения счетов 
бухгалтерского учета, в том числе субсчетов, счетов управленческой и иной 
информации, ее становится возможным систематизировать, обобщать и предо-
ставлять пользователям в наиболее детализированном виде, что невозможно 
при ручной обработке информации. 

Говоря о цифровизации бухгалтерского учета, нельзя не упомянуть о таком 
понятии как «блокчейн». Данная технология считается эффективной и наиболее 
популярной в сфере цифровизации бухгалтерского учета [3]. Блокчейн пред-
ставляет систему последовательных блоков, которая позволяет пользователям 
хранить информацию раздельно, она четко структурирована и упорядочена, 
каждый блок связан с предыдущим посредством фиксации электронной подпи-
сью, что исключает любую возможность подделки и удаления данных [4]. Та-
кая технология составляет основу технологического регулирования правоотно-
шений, связанных с использованием криптовалюты, а также обладает потенци-
алом применения и в сфере бухгалтерского учета благодаря своим преимуще-
ствам: 

 открытые операции (каждый пользователь может отследить процедуру 
транзакции); 

 невозможность вносить изменения в данные или подвергать их удалению; 
 отсутствие необходимости в уведомлении контрагента об этапах транзак-

ции, т. к. каждый участник имеет доступ к базе данных, содержащую актуаль-
ные сведения; 

 высокая скорость и надежность проводимых транзакций; 
 высокий уровень защищенности участников блокчейна благодаря децен-

трализации необходимых данных между серверами [5]. 
Можно проследить принцип работы блокчейна в бухгалтерском учете (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема функционирования принципа блокчейна  

в бухгалтерском учете 
Стоит отметить, что блокчейн обладает важным для бухгалтерского учета 

свойством. Благодаря данной технологии организация может доверять инфор-
мации в блокчейне даже при отсутствии доверия к контрагенту. Пока о техно-
логии блокчейна можно говорить лишь отвлеченно, поскольку существуют 
пробелы в законодательстве, регулирующие данное направление. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что в условиях 
непрерывного развития информационных технологий и в период активной циф-
ровизации экономики область бухгалтерского учета также нуждается во внедре-
нии инноваций, что позволит увеличить эффективность деятельности бухгалте-
ров. Хочется сказать, что цифровизация экономики довольно положительно 
сказалась на бухгалтерском учете и отчетности. Конечно, как и в любой сфере 
существуют свои недостатки, но они сполна перекрываются всеми перечислен-
ными выше преимуществами, поэтому необходимо принимать и адаптировать-
ся к современным реалиям в условиях цифровизации. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

Коррупционная деятельность на нынешнем этапе ее развития в Российской 
Федерации представляет собой не злоупотребление должностными полномочи-
ями, а является более сложной системой. Негативным эффектом роста масшта-
бов коррупции является сильное инфляционное давление на национальную 
экономику. Это связано с тем, что коррумпированные чиновники завышают 
стоимость государственных закупок или вымогают взятки у корпораций. В по-
следнем случае взятка является дополнительным расходом и должна быть 
учтена путем увеличения цены на свою продукцию. 

Эксперты говорят, что средний уровень инфляции, вызванной коррупцией, 
может составлять около 15 %, а в некоторых отраслях он может достигать даже 
60 % от реального значения. Поэтому коррумпированные чиновники, незаинте-
ресованные в снижении издержек общества, способствуют росту цен, сниже-
нию уровня жизни населения и ограничению роста производства страны. 

Коррупция в нынешнем состоянии, как и любое явление, определяется глав-
ным образом его историческим развитием. Базой для него может служить мно-
гочисленные факторы, но в современной России одними из наиболее часто 
встречаемыми являются следующие формы коррупции: 

 дача взятки должностному лицу для получения выгоды; 
 подкуп должностного лица, чтобы избежать наказания; 
 противозаконный протекционизм государственных органов; 
 незаконный фаворитизм должностного лица или государственного органа. 
Каждая из этих форм коррупционной деятельности в той или иной форме 

существует на просторах нашей страны, поскольку каждое такое явление имеет 
свои особенные исторические источники и проявления в тех или иных формах. 
На их основе можно выделить особенности коррупционной деятельности: 

1. Оказание услуг материального характера или предоставление имуще-
ственных прав.  
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Данная особенность вытекает из обилия процедур бюрократического харак-
тера, усложняющих процесс оказания материальной помощи государством сво-
им граждан из-за чего, в последствии для обхода данных процедур, возникла 
такая форма коррупции как взяточничество. Ее историческим источником 
можно считать начало правления Петра I, поскольку с началом его правления 
было проведено огромное количество административных реформ, непосред-
ственно начавшие формирование бюрократического аппарата. 

2. Высокий уровень латентности коррупционных преступлений. Это воз-
можно из-за многочисленных факторов:  

 сложность расследования;  
 недостатки антимонопольной политики;  
 отсутствие взаимодействия между органами, проводящими расследование.  
3. Большая степень участия в коррупционной преступности должностных  

и государственных органов.  
Связана эта особенность не только с тем, что большая часть субъектов пре-

ступления должны быть специально уполномочены, но и из-за политической 
сферы, оказывающей огромное влияние и на экономическую. На примере такой 
формы противозаконный протекционизм, когда политическое направления гос-
ударства или противозаконность деятельности государственных органов при-
водит к следующим видам источников для коррупционной деятельности:  

 фальсификации товаросопроводительных и иных документов;  
 перемещение транспортных средств и товаров незаконным способом;  
 незаконный ввод товаров и других объектов через границу. 
4. Наличие участия в коррупционных преступлениях кровнородственных 

или товарищеских связей.  
Коррупционная преступность очень сложна по своей структуре, следова-

тельно, осуществляется она несколькими лицами – либо имеющих родственные 
связи, либо проверенными товарищами. Таким образом реализуется такая фор-
ма коррупции как незаконный фаворитизм, представляющий собой выбора со-
общника и осуществления либо совместно с ним или с помочью него корруп-
ционных схем. Это может быть связано с наличием в истории становления Рос-
сийского государства огромных периодов времени, где люди получали власть 
или большое количество полномочий с помощью родственных связей.  

В результате рассмотрения данного явления можно уверенно сделать пред-
положение о том, что коррупционная преступность имеет очень сложную 
структуру с обильным разнообразием особенностей и ответвлений, сформиро-
ванных и продолжающих действовать на протяжении огромного количества 
времени, пронизывающих самые важные социальные сферы, особенно эконо-
мику, колоссально влияющую на уровень жизни граждан Российской Федера-
ции. Из-за этого следует сделать вывод о важности исследования данного ас-
пекта для эффективного противодействия любых преступлений коррупционно-
го характера.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ КЕЙНСИАНСКОГО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Актуальность исследования проблемы разработки особых мер экономиче-
ской политики Российской Федерации обусловлена беспрецедентным для рос-
сийской экономики количеством западных санкций, с которыми страна столк-
нулась в 2022 г. С их негативными последствиями столкнулось не только рос-
сийское государство, но и значительное число юридических и физических лиц 
[2]. В сложившихся условиях Правительство Российской Федерации вынужде-
но было в срочном порядке разрабатывать и внедрять дополнительные меры 
поддержки населения и бизнеса. 

Насколько актуальны в нынешней ситуации инструменты и меры государ-
ственного регулирования рыночной экономики, разработанные некогда в рам-
ках кейнсианского направления экономической теории (то, как он в бы дей-
ствовал в кризисных условиях)? Какие из них могло бы использовать Прави-
тельство Российской Федерации в текущем году при разработке и внедрении 
антикризисной экономической политики?  

Санкционная политика, проводимая рядом государств, совершающих не-
дружественные действия против России, повлияла, в первую очередь, на изме-
нение глобальных цепочек поставок и ведения внешнеэкономической и внеш-
неторговой деятельности российских производителей и дистрибьюторов.  
В частности, произошла заметная трансформация внешнеторгового баланса 
России. 

На фоне восстановления экономической активности в 2021 г. стоимость 
российского импорта по сравнению с 2020 г. выросла на 131 %, а экспорта –  
на 147 %. Профицит торгового баланса увеличился с 105 млрд долл.  
до 190,1 млрд долл. (на 181 %).  

Данные, представленные Федеральной таможенной службой за январь – 
сентябрь 2022 г. отражают значительный рост положительного внешнеторгово-
го сальдо России за этот период (251 млрд долл. против 130,3 млрд долл. за тот 
же период в 2021 г.). Такая тенденция объясняется разнонаправленностью ди-
намики российского экспорта и импорта. Стоимость экспортируемых товаров  
и услуг за девять месяцев текущего года составила 431 млрд долл., что на 25 % 
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больше, чем за такой же период 2021 г. (343,8 млрд долл.), а стоимость импорта 
сократилась примерно на 16 % (с 213,5 млрд долл. до 180 млрд долл.) [4].  

Изменения динамики российского внешнеторгового баланса сопровождает 
значительная трансформация структуры товарооборота России по основным 
торговым партнерам. 

На рис. 1 представлена структура основных торговых партнеров России  
по итогам 2021 г. 

 
Рис. 1. Структура товарооборота России по данным 2021 г.,  

в % от общего объема товарооборота российских предприятий [4] 
Доля стран Европейского Союза за первые девять месяцев 2022 г. в структу-

ре товарооборота России снизилась до 35 %. При этом за этот же период това-
рооборот с Китаем вырос на 30 %. Заметный рост товарооборота России про-
изошел и с Турцией [3].  

Сохранить и даже нарастить стоимостные объемы товарооборота России  
в 2022 г. во многом позволила динамика мировых цен, в первую очередь,  
на энергоресурсы, а также меры, которые были приняты государством в рамках 
антикризисной программы поддержки российской экономики. В частности, од-
ной из важнейших задач в сложившейся в российской экономике ситуации, яв-
ляется необходимость поддержания уровня совокупного спроса, в котором ве-
дущую роль играют инвестиционный и потребительский спрос. Сделать это на 
фоне кризисных явлений в экономике способно государство, активно регулируя 
хозяйственные процессы. 

Государственное регулирование экономики включает в себя определение 
направлений стратегического развития национальной экономики, разработку 
экономической программы, координацию и корректировку экономических мер 
для достижения условий роста уровня жизни населения и улучшения условий 
хозяйствования для экономических агентов в стране. При этом краеугольный 
камень всех теорий государственного регулирования экономики – определение 
границ, степени вмешательства государства в рыночный механизм и перечень 
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конкретных мер, используемых для влияния на экономические отношения, осо-
бенно в рамках предпринимательской деятельности. 

Джон Мейнард Кейнс (1883–1946) формировал свою теорию в период миро-
вого экономического кризиса, начавшегося в Соединенных Штатах Америки 
(далее – США) и получившего впоследствии наименование Великой депрессии. 

В отличие от рецептов, которые предлагали представители классической 
школы (невмешательство в рыночный механизм), Д. М. Кейнс полагал, что гос-
ударство должно активно регулировать рыночную экономику во время кризиса, 
т. е. в краткосрочном периоде, воздействуя, главным образом, на совокупный 
спрос (в первую очередь, на инвестиции). По его мнению классическая теория 
не могла предложить, каким способом в период кризиса снизить уровень безра-
ботицы, которая, становясь массовой, погружала экономику в депрессию и со-
здавала неблагоприятную социальную ситуацию. 

Ключевой проблемой экономики в период Великой депрессии было сниже-
ние совокупного спроса из-за чего наблюдался высокий уровень дефляции, что, 
в свою очередь, сводило на нет мотивацию производителей и приводило к еще 
большему падению совокупного предложения. Ужесточение денежно-кредит-
ной политики, которое проводила Федеральная резервная система США, вело  
к сокращению денежной массы в экономике, к дефициту денег, что стало, в ко-
нечном итоге, причиной нехватки ресурсов у потребителей для приобретения 
товаров.  

Таким образом, в представлении самого Д. М. Кейнса и его последователей 
важнейшей причиной как самого экономического кризиса, так и невозможности 
рыночной экономики самостоятельно преодолеть его, стало падение совокуп-
ного спроса. Поэтому были разработаны рекомендации в области государ-
ственного регулирования экономики, включавшие, в первую очередь, увеличе-
ние государственных инвестиций в экономику. Практическое воплощение дан-
ной идеи нашло свое отражение в следующем: значительно нарастив государ-
ственные бюджетные расходы (даже путем создания в краткосрочной и средне-
срочной перспективе бюджетный дефицит), правительство направляло значи-
тельные ресурсы на реализацию проектов по строительству рыночной инфра-
структуры и ее модернизации [5]. 

В результате значительных инвестиций были созданы новые рабочие места, 
уровень безработицы стал снижаться, начали медленно расти совокупные до-
ходы, а вместе с ними, в частности, увеличивалась покупательная способность 
населения и, в целом, – совокупный спрос.  

Возник умеренный рост инфляции, оживление деловой активности и основ-
ные макроэкономические показатели начали медленный подъем. 

Таким образом, особенности государственного регулирования экономики, 
применяемые в период Великой депрессии, можно свести к следующему [1]: 

 повышение доли национального дохода, перераспределяемого через гос-
ударственный бюджет; 

 создание обширной зоны государственного предпринимательства на ос-
нове созданных государственных органов управления; 
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 выдвижение в качестве основных целей государственного регулирования 
стабилизацию экономического цикла и достижение высокого уровня занятости; 

 предпочтительное использование инструментов бюджетно-налоговой по-
литики. 

Опыт применения кейнсианских инструментов воздействия на рыночную 
конъюнктуру мог бы быть использован при разработке и реализации государ-
ственной экономической политики и в России в условиях санкций. В частности, 
представляется реальным принятие следующих мер: 

1. Проведение мероприятий по стимулированию частных инвестиций  
и уровня потребления населения (например, привлечение сбережений населе-
ния в экономику через создание действенного и вызывающего доверие у граж-
дан и организаций механизма выпуска облигаций федерального займа). 

2. Обеспечение значительного роста государственных инвестиций, которые 
должны быть направлены, в первую очередь, на развитие рыночной инфра-
структуры, модернизацию транспортных отраслей, жилищно-коммунального 
хозяйства и инновационных технологий в экономике. Для этого необходимо 
увеличивать бюджетное финансирование расходов на осуществление государ-
ственных и муниципальных заказов, которые обеспечат рост деловой активно-
сти частных предпринимателей. 

3. Увеличить бюджетные расходы не только на создание новых рабочих 
мест, но и на переобучение и переквалификацию работников, с целью получе-
ния востребованных в современных условиях профессий и компетенций, что,  
в дальнейшем, могло бы способствовать росту реальных доходов населения,  
а, следовательно, и повышению потребительского спроса, превращая его в один 
из действенных драйверов экономического развития России. 

4. Ввести прогрессивную шкалу налогообложения на доходы физических 
лиц (далее – НДФЛ) с установлением минимального порога, ниже которого 
НДФЛ с личных доходов граждан не мог бы взиматься. Известно, что люди  
с высокими личными доходами их большую часть перенаправляют в сбереже-
ния, которые, зачастую не превращаются в инвестиции, а значит «не работают» 
на восстановление экономического роста. 

Таким образом, представляется, что Правительству Российской Федерации  
в вопросах выработки мер государственной экономической политики в услови-
ях санкционного давления целесообразно более широко использовать кейнси-
анские инструменты воздействия на рыночную экономику. Необходимо суще-
ственно нарастить государственные инвестиции, увеличить бюджетные расхо-
ды на переобучение и переквалификацию работников, ввести элементы про-
грессивной шкалы налогового обложения, продумать более действенные меха-
низмы стимулирования частных инвестиций и потребительской активности 
населения. 
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ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ. ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ 

Всю классическую инфраструктуру в части направлений деятельности и ос-
новных системообразующих участников можно разобрать на следующие со-
ставляющие: 

1. Мегарегулятор, в лице Центрального банка Российской Федерации.  
В обязанности входит:  
 регулирование торгового процесса;  
 надзор и контроль за соблюдением финансового законодательства;  
 защита прав и законных интересов инвесторов на организованном рынке 

ценных бумаг (далее – ОРЦБ) является одной из приоритетных задач, стоящих 
перед регулятором. 

2. Саморегулируемые организации (далее – СРО), в лице ПАРТАД и НАУФОР.  
По сути, данные организации, являются квази-регуляторами, выполняющие 

функцию «самосовершенствования» инфраструктуры. СРО является институ-
том, представленным в виде некоммерческой организации, включающая в свой 
состав представителей всех лицензированных участников рынка ценных бумаг. 
Участие в СРО для профессиональных участников ОРЦБ обязательно! Исклю-
чение из организации является лицензионным риском и влечет за собой при-
остановление или отзыв лицензии на профессиональную деятельность. 

3. Организатор торгов, в лице биржи. 
Биржа является ядром всего торгового процесса – ключевым элементом, 

взаимодействующим со всеми единицами торгового механизма. Если работа 
биржи будет каким-то образом нарушена, то весь организованный рынок цен-
ных бумаг перестанет функционировать. Она не только «сводит» между собой 
покупателей и продавцов, но еще и котирует цены на активы, устанавливает 
правила торгов, определяет регламент участия в торгах маркет-мейкеров,  
а также глобально отвечает за безопасность торговой среды, если более кон-
кретно, то за бесперебойное функционирование рынков. 

4. Национальный клиринговый центр (далее – НКЦ).  
Без этой организации проведение расчетов по сделкам между контрагентами 

было бы невозможно. Деятельность НКЦ регулируется Федеральным законом 
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«О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». Испол-
нение функций центрального контрагента (далее – ЦК) является неимоверно 
важным для торговой индустрии элементом, полностью решающим проблему 
доверия контрагентов друг другу. ЦК гарантирует участникам сделки исполне-
ние обязательств друг перед другом. Если бы его не было, способного подтвер-
дить наличие необходимых активов на счетах покупателей и продавцов, то бес-
перебойная и «быстрая» торговля на ОРЦБ была бы невозможна, поскольку 
контрагентам требовалось бы время для выстраивания защищающих от неис-
полнения обязательств юридических конструкций, а также время, для проведе-
ния определенной «финансовой разведки» и сбора сведений о своем контрагенте. 

5. Национальный расчетный депозитарий (далее – НРД). Организация, ко-
торая отвечает за учет ценных бумаг. 

6. Брокеры (управляющие и страховые компании и т. д.) и локальные депо-
зитарии. 

Данные участники взаимодействуют непосредственно с инвесторами, пол-
ностью закрывая собой все процедуры, необходимые для того, чтобы совершать 
торговые операции. Ввиду детального регулирования индустрии абсолютно 
каждое действия на организованном рынке ценных бумаг должно совершаться  
в соответствии с действующим законодательством, требованиями регулятора  
и установленными правилами торгов. Очевидно, что без профессионального 
участника рынка ценных бумаг, коим является брокер или депозитарий, совер-
шить какую-либо торговую операцию самостоятельно инвестору будет крайне 
затруднительно. Брокеры (и иные профучастники) за клиента исполняют все 
необходимые требования законодателя и организатора торгов, сужая деятель-
ность инвестора исключительно до принятия инвестиционного решения и иных 
решений, связанных с распоряжением своими активами вне торгового процесса. 

 
Рис. 1. Абстракция торговой инфраструктуры 

Все критически важные направления для организации, эффективного, быст-
рого и безопасного функционирования торгового процесса, четко структуриро-
ваны. Каждое направление выведено в отдельную профессиональную деятель-
ность, которой занимается определенный участник, отвечающий требованиям 
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законодателя. Такой распределенный подход к организации торгового процесса 
диверсифицирует риски на отрасль, лишая экономического смысла ряд непра-
вомерных действий, а также существенно сужая возможности для неправомер-
ного использования инсайдерской информации. 

Законодательно ограничено совмещение профессиональных видов деятель-
ности для профессиональных участников рынка. Организация не может одно-
временно вести реестр акционеров и оказывать услуги по брокерский или ди-
лерской деятельности.  

К персоналу каждой организации установлены законодательные квалифика-
ционные требования. Данная мера обеспечивает профессиональных участников 
квалифицированными кадрами, что в свою очередь сказывается на качестве 
оказываемых услуг и безопасности торгового процесса. 

Законодателем установлены четкие требования к организациям, оказываю-
щим услуги профессионального участника:  

 к капиталу; 
 собственным средствам; 
 квалификации персонала; 
 программному обеспечению; 
Все организации, участвующие в процессе, исполняю законодательство 

в части ПОД / ФТ, а именно: 
 проводят идентификацию (KYC) своих клиентов; 
 осуществляют обязательный контроль финансовых операций в соответ-

ствии с законодательством и разработанными правилами внутреннего кон-
троля, включая анализ подозрительных сделок через призму экономического 
смысла. 

Беспрерывно соблюдают соответствии установленным организатором тор-
гов и Центральным банком Российской Федерации рисковым параметрам, 
т. е. соблюдают риск-менеджмент. 

Торговая инфраструктура имеет структурированный и эффективный инсти-
тут защиты прав и законных интересов инвесторов! 

Конструкция выстроена таким образом, что в случае, если какая-нибудь 
из организаций, участвующих в торговом процессе, по какой-либо причине пе-
рестанет существовать – имущество клиентов останется в безопасности и недо-
сягаемости, как для кредиторов переставшего существовать общества, так и для 
руководства общества, задумавшего похитить средства клиентов. Торговый 
процесс после выставления заявки в торговую систему (рис. 2).
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Рис. 2. Абстракция торговой системы (процесса) 
Таким образом среда организованного рынка ценных бумаг, как и полно-

стью безопасна для частного инвестора (за исключением рыночных рисков), так 
и достаточна прозрачна для регуляторов и правоохранительных органов соот-
ветственно! Возвращаясь к крипто-финансам важно понимать, что крипто-
торговая инфраструктура устроена несколько иначе, хоть и похожа на класси-
ческую инфраструктуру организованного рынка ценных бумаг. Общая логика 
централизации процесса, при создании торговой крипто-среды, целиком и пол-
ностью была взята из мира классических финансов, за исключением детального 
разделения всех направлений, поддерживающий торговый процесс, на отдель-
ные отрасли. Ввиду данного обстоятельства, при работе с организациями, ока-
зывающими крипто-услуги, крайне важно обращать внимание на юрисдикцию, 
в которой зарегистрирована материнская компания. 
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ВЫЯВЛЕНИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С РАСЧЕТАМИ 

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

Оплата труда рабочих – регулярная выплата рабочему персоналу за проде-
ланную деятельность по реализации продукции либо оказанию услуг, включая 
оплату неотработанного времени (отпуск, праздничные дни и т. п.), которое 
оплачивается в соответствии с законодательством и договорами. 

Одно из главенствующих мест в системе учета любой организации занимает 
именно учет заработной платы, ведь от него зависит эффективность использо-
вания человеческих ресурсов. Однако данная отрасль является очень уязвимой 
для различных преступлений. В настоящее время нарушения, связанные с опла-
той труда, носят все более распространенный характер, в связи с чем своевре-
менность и правильность расчетов с персоналом по оплате труда – это залог 
эффективной и бесперебойной работы предприятия [6, с. 40]. 

Как показывает многочисленная практика, правонарушения в сфере оплаты 
труда продолжают совершаться. Анализ судебной практики позволил выделить 
наиболее часто встречающиеся преступления. 

Итак, достаточно часто руководители организации проворачивают схему 
под названием «Мертвые души». Суть заключается в фиктивном найме персо-
нала на работу, оформления соответствующих документов физического лица. 
Они могут являться родственниками или не быть лично знакомы. Лицом может 
быть сотрудник, ранее уволенный из организации, но восстановленный для 
проведения мошеннических схем, либо же могут не иметь ничего общего с ор-
ганизацией вовсе [1, с. 18]. 

«Мертвая душа» числится в составе рабочего персонала по документам,  
но фактически не появляется на рабочем месте. Сотрудник получает заработ-
ную плату наравне с другим персоналом, но ее присвоение происходит руково-
дителем организации, который злоупотребил своими полномочиями. 

«Мертвая душа» ничем не будет отличаться от обычно персонала, ведь  
на нее будет оформлен трудовой договор, табель учета рабочего времени, ве-
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домость начисления заработной платы. Все учетные записи будут выполнены 
на основании поддельных документов.  

Данный вид преступления с точки зрения уголовного права будет квалифи-
цироваться по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». 

Следственная картина данного преступления может быть замечена право-
охранительными органами при проведении контрольных функций финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. Применение нормативной проверки 
позволит выявить суммы излишней начисленной заработной платы у рабочего 
персонала. В данном случае будет использоваться стоимостное измерение,  
но действенность метода будет только при проведении полной проверки опера-
ций по ее начислению персоналу. 

Нередки и случаи злоупотреблений со стороны управленческого персонала. 
В коммерческих организациях, в которых отсутствует специалист по проведе-
нию внутреннего контроля, часто совершаются мошеннические действия  
со стороны главного бухгалтера, которые в последующем приводят к фальси-
фикации документов бухгалтерской финансовой отчетности. 

Данные преступления будут квалифицироваться по ст. 172.1 УК РФ «Фаль-
сификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организа-
ции». 

Для раскрытия таких «латентных» преступлений с денежными средствами 
необходимо активизировать работу по получению оперативной информации. 
Данные могут быть представлены не только от контролирующих органов, 
надзорных, но и иных организаций, которые могут аккумулировать информа-
цию о деятельности интересующего нас экономического субъекта [8, с. 39]. 

В первую очередь необходимо получить информацию от Федеральной нало-
говой службы, которая способствует проверке деятельности отдельных субъек-
тов. Благодаря знаниям бухгалтерского учета может осуществляться проверка 
данных первичной документации, регистров и бухгалтерской финансовой от-
четности. 

Рассмотрев квалификации преступлений и способы их выявления, перейдем 
к рассмотрению механизмов защиты от них. Так, наиболее распространенным 
механизмом является частое проведение проверок корреспонденции счетов  
по начислению заработной платы. Мы живем в эпоху цифровизации. Множе-
ство крупных аудиторских компаний разработали различные автоматизирован-
ные системы, которые позволяют это делать гораздо быстрее и эффективнее.  

Одним из механизмов по выявлению мошенничества, связанного с расчета-
ми по оплате труда, является экономический анализ. При его проведении про-
веряются все необходимые документы:  

 трудовые договоры;  
 документы, связанные с расчетом и начислением заработной платы;  
 документы, дающие право работнику уйти в отпуск;  
 больничные листы и др. 
По итогам проверки у лица, осуществляющего анализ, будет полная картина 

о сотрудниках того или иного предприятия, их деятельности. 
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Однако, самым распространенным механизмом защиты от подобных пре-
ступлений является аудит – независимая проверка финансовой деятельности 
организации. Обычно они пользуются услугами больших частных зарубежных 
компаний, которые выбираются исходя из заключений, выдаваемых аудитор-
скими компаниями, входящих в большую четверку за счет опыта и имиджа  
на рынке. 

Необходимо произвести анализ финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации и определить ее потенциальные и реальные возможности выплаты 
заработной платы. Зачастую работники бухгалтерии специально фальсифици-
руют данные, содержащиеся в финансовых документах учета и отчетности ор-
ганизации, чтобы, например, привлечь дополнительных инвесторов.  

Таким образом, в эпоху цифровизации руководителю любой организации 
нужно больше внимания уделять контролю за осуществлением расчетов, свя-
занных с оплатой труда. 

Тема оплаты труда с каждым годом становится все актуальнее. Правильное, 
грамотное и своевременное ведение бухгалтерского учета позволит сделать 
прозрачными расчеты, связанные с оплатой труда, а также избежать злоупо-
треблений и хищений со стороны лиц, осуществляющих эти самые расчеты. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ В РОССИИ 

В настоящее время идет бурное развитие новых технологий. Процессы циф-
ровизации и компьютеризации встречаются во всех сферах жизни общества. 
Бухгалтерский учет тому не исключение. 

Развитие бизнеса, условий его организации и реализации вынудили к внед-
рению совершенно новых способов хозяйствования. Решение задач производ-
ства или управления требовало перехода на новейшие технологии и потянуло  
за собой прилегающие сферы. Бухгалтерский учет в России не стал исключени-
ем и встал на путь цифровизации. На данный момент цифровизация является 
своего рода трендом мирового развития. Она порождает технологический про-
гресс, перерождая в короткие сроки бизнес-среду, заставляя организации расти 
и бороться на рынке. Компьютеризация помогает компаниям в процессе борьбы 
и конкуренции. Задержка в цифровизации или полный отказ от нее может при-
вести к поражению в конкурентной среде.  

В современных реалиях развития экономики предприятия должны в корот-
кие сроки адаптироваться к новым способам ведения бизнеса. 

Цифровизация бухгалтерского учета – это создание новых и модернизация 
устаревших программ и методов для систематизации, расчета и анализа показа-
телей.  

Внедрение технологически ориентированных решений в бухгалтерской от-
расли в России идет полным ходом. Продолжает расти спрос на компьютеризи-
рованный учет. Различное программное обеспечение имеет ряд плюсов, кото-
рые бухгалтеры не оставляют без внимания и ценят больше всего. Программное 
обеспечение помогает оптимизировать процессы и минимизировать ручные за-
дачи, что сказывается на скорости, точности и времени. Если говорить проще, 
благодаря цифровизации повышается КПБ бухгалтерской деятельности. 

Цифровизация начинается с того момента, когда для работы с документами 
и осуществления документооборота вводятся электронные инструменты кон-
троля процесса регламентации компании. 

                                                           
1 © Шичкин В. А., 2023. 
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Говоря о цифровизации в бухгалтерском учете нельзя не упомянуть  
«1С: Бухгалтерия». Это самая популярная отечественная ERP 3 / бухгалтер-
ская система. Она предлагает учет различных видов финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий в одной программе. Может применяться как инди-
видуальными предпринимателями, так и крупными корпорациями. Получила 
широкое распространение из-за своей простоты и гибкости. 

Следующим этапом в развитии стали онлайн-сервисы для бухгалтерского 
учета. Большинство компаний активно переходят на них из-за их преимуществ 
перед офлайн-сервисами. 

К преимуществам относятся: 
 удаленный доступ. Возможность работы с любого устройства, независи-

мо от местонахождения сотрудника. Требуется лишь подключение к сети Ин-
тернет; 

 безопасность. Все документы хранятся на удаленных серверах, что по-
вышает уровень защиты и минимизирует возможность утраты; 

 актуальность. Все формы и документы на таких серверах обновляются 
автоматически после произошедших в законодательстве изменений; 

 стоимость. Использование онлайн-сервисов требует меньших денежных 
затрат по сравнению с офлайн-программами; 

 доступность. Сотрудник может в кротчайшие сроки получить требуемую 
информацию или документацию. 

Свое преимущество онлайн-сервисы показали во время ограничительных 
мер, связанных с COVID-19. Сотрудники беспрепятственно продолжали рабо-
тать в удаленном формате, что оказало меньше негативных последствий, нежели 
у пользователей стандартных программ. В этот период цифровизация совершила 
огромный скачек. Пандемия поспособствовала возникновению гибридных биз-
нес-моделей, включающих в себя черты онлайн- и офлайн-сервисов. Пандемия 
стала стимулом в отношении цифровизации для организаций, ранее отстающих  
в этой сфере. В свою очередь, предприятия, имеющие высокий уровень цифро-
визации и компьютеризации получили заметное преимущество. 

Одной из главных проблем бухгалтерии является то, что документы посту-
пают в различных формах и различными способами, начиная бумажными носи-
телями, приходящими по почте или курьерскими службами, и заканчивая циф-
ровыми, поступающими по электронной почте или на электронных носителях.  

Структурировать эту массу информации, особенно в крупных организациях, 
становится достаточно сложно, но при внедрении цифровых технологий и ма-
шинного обучения первичные документы начинают обрабатываться автоматиче-
ски. Роль человека в этих процессах сводится к минимуму. Специализированные 
сервисы позволяют целиком контролировать эти процессы (все источники по-
ступления документов, а также дальнейший учет, формируют единый архив). 

Одной из главных целей экономической деятельности является минимизация 
расходов. Компьютерные программы помогают уменьшить расходы предприя-
тий. Происходит это за счет сокращения штата, скорости выполнения задач. Бух-
галтер гораздо быстрее выполняет стоящие перед ним задачи на компьютере,  
по сравнению с временем, затрачиваемым на такую же работу в бумажном виде.  
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Одним из методов цифровизации и способов минимизации расходов в бух-
галтерском учете является внедрение электронной (цифровой) подписи – ана-
лога рукописной подписи. Она также обеспечивает юридическую значимость 
для документа, но только для электронного.  

Преимущества электронной подписи: 
 повышение конфиденциальности операций по обмену документами; 
 минимизация финансовых рисков; 
 сокращение расходов на документооборот; 
На пути цифровизации организации могут столкнуться и с рядом проблем: 
1) правовая – отсутствие ряда нормативных актов, правил и норм; 
2) кадровая – отсутствие или малое количество бухгалтеров, компетентных 

в сфере цифровых технологий; 
3) восприятия – мнение отдельных специалистов о несовместимости цифро-

вого учета и бухгалтерской профессии. 
Способы решения данных проблем индивидуальны для каждой организа-

ции, и она сама должна найти подход. 
Правовая проблема в большей степени ложится на плечи государства. Оно 

обязано расширить законодательную базу и грамотно сформировать соответ-
ствующие этому нормативные правовые акты. 

Проблему кадров возможно решить путем повышения квалификации име-
ющихся сотрудников или набором молодых специалистов, более развитых  
в этом направлении. 

Подводя итог, можно сказать о том, что процесс развития цифровизации  
в России происходит достаточно активно. Внедрение цифровых технологий ве-
дет за собой развитие нормативно-правовой базы и создания условий для при-
менения. Очевидна необходимость повышения квалификации бухгалтеров  
и внедрения цифровых технологий на предприятия, разработки законодатель-
ной и базы и решения проблем, возникающих в процессе. Безусловно, органи-
зации, владеющие цифровыми технологиями, имеют конкурентное преимуще-
ство. В настоящее время необходимо повышать их процент. 
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ЗНАЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Для получения информации о наличии имущества, денежных средств, дру-
гих активов, наличия обязательств и определения финансового результата 
необходима информация. Ее правоохранительные органы могут получить  
из регистров, первичных документов, выписок из банков, получения объясне-
ний от разных должностных лиц и, прежде всего, путем изучения и анализа от-
четности.  

В деятельности предприятия одну из значимых ролей играет именно бухгал-
терская (финансовая) отчетность. Она открывает весьма обширное количество 
преимуществ для всех пользователей бухгалтерской информации, ведь на осно-
ве показателей, представленных в финансовой отчетности (рентабельность, 
платежеспособность, ликвидность и др.), предприятие может осуществлять  
не только отслеживание его текущего состояния, но и принимать соответству-
ющие управленческие решения. Благодаря отчетности представляется большой 
перечень возможностей в мероприятиях по анализу, планированию и контролю, 
как всей деятельности, так и отдельных ее секторов [2]. 

Помимо управленческих решений анализ финансовой отчетности позволяет 
сделать необходимые выводы правоохранительным и контролирующим орга-
нам о наличии нарушений, которые были выявлены в ходе контрольно-анали-
тических мероприятий [6]. 

В процессе расследования экономических преступлений активно использу-
ется бухгалтерская (финансовая) отчетность. Направления использования от-
четности: 

1) в качестве предмета изучения при проведении экспертиз (судебно-бух-
галтерская, финансовая и т. д.); 

2) выступать в роли объекта изучения в процессе проведения ревизии и ис-
следования документов; 
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3) является доказательством и устанавливает наличие или отсутствие како-
го-либо события (факт оплаты, нахождение человека в определенном месте, 
возможность выполнения обязательств). 

Бухгалтерская отчетность изменяется и подвергается корректировке, для то-
го чтобы скрыть настоящие финансовые операции и нарушения. Контрольные 
органы не должны заметить движения активов, неуплату налогов и обналичи-
вание полученных незаконным путем денежных средств. Таким образом, от-
четность может применяться как средство сокрытия преступлений и админи-
стративных правонарушений. Это означает, что сотрудники подразделений 
экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России долж-
ны использовать отчетность с целью выявления противоправных деяний [7]. 

Из отчетности о хозяйственной деятельности сотрудники органов внутрен-
них дел могут получить информацию о размере причиненного ущерба, суммах 
операций, средствах и способах совершения преступлений, участии того или 
иного лица в составлении документов и подготовке отчетности, а также месте  
и времени совершения противозаконных деяний. Например, при расследовании 
преступлений и выявления сроков давности необходимо определить время  
и дату совершения преступления, а в случае налоговых преступлений этот срок 
считается с момента окончания отчетного периода или предоставления недо-
стоверной отчетности [4]. 

Суммы, которые были перечислены и в дальнейшем участвовали в преступ-
ных схемах (обналичивание, подкуп должностных лиц и т. д.) можно просле-
дить не только по отдельным первичным документам, но и с помощью анализа 
структуры форм отчетности, например, отчета о движении денежных средств. 
Денежные потоки являются важным объектом наблюдения не только органов 
внутренних дел, но и Федеральной налоговой службы. 

Необходимо учитывать, что в ходе совершения преступлений и администра-
тивных правонарушений вероятен преступный сговор с сотрудниками налого-
вой службы, таможенных органов, что затрудняет процесс получения информа-
ции. Это связано с низким уровнем взаимодействия с налоговыми органами  
в рамках работы органов внутренних дел.  

Используют бухгалтерскую (финансовую) отчетность не только оператив-
ные сотрудники и органы следствия и дознания, чтобы выявить признаки со-
ставов преступлений, но и эксперты и криминалисты. При решении кримина-
листических задач производится первичный аналитический поиск искажений  
в информации различного уровня:  

1) верхний – необоснованные записи в бухгалтерской отчетности;  
2) средний – необоснованные записи в счетах синтетического и аналитиче-

ского учетов;  
3) низший – необоснованные записи в первичных и сводных бухгалтерских 

документах, включая отчетность по конкретным структурным подразделениям 
и материально ответственным лицам [5]. 

Если отчетность соответствует требованию достоверности, то правоохрани-
тельные органы могут провести анализ не только текущего состояния органи-
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зации, но и динамики его изменения. С этой целью используются следующие 
формы отчетности:  

 бухгалтерский баланс;  
 отчет о финансовых результатах;  
 отчет об изменении капитала;  
 отчет о движении денежных средств;  
 различные приложения;  
 детализирующие отчетность документы [3]. 
Определить параметры, которые оказывают влияние на состояние платеже-

способности организации или ликвидности ее активов можно посредством изу-
чения различных форм отчетности и расчетных формул. Сопоставление полу-
ченных результатов с данными других форм отчетности позволяют выявить 
умысел в деяниях собственников или руководящего персонала, что проявляется 
при доведении организации до банкротства [1]. 

Таким образом можно сказать, что органы внутренних дел используют бух-
галтерскую (финансовую) отчетность в процессе выявления преступлений эко-
номического характера, поскольку она является одним из основных источников 
информации. Кроме того, может использоваться в процессе доказывания, 
например, для доказательства прямого умысла подлога документов.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность занимает ключевую позицию в про-
цессе деятельности органов внутренних дел по борьбе с экономическими пре-
ступлениями. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ФУНКЦИИ  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В современной России ключевую роль в развитии общества играет эконо-
мика. Стремительно растут транснациональные корпорации и банки, средний и 
малый бизнес, увеличивается число унитарных предприятий, все они создают 
рабочие места для населения, позволяют укреплять позиции государства на ми-
ровой арене, а также являются неотъемлемой частью экономического роста 
страны. В свою очередь, рост инфраструктуры экономики может создавать 
угрозу экономической безопасности, поэтому необходимо осуществлять кон-
троль за деятельностью экономических субъектов. Для совершенствования этого 
контроля законодателем были принят Федеральный закон от 6 декабря 2011 г.  
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [1], а также различные ПБУ и ФСБУ. Эти 
документы создают правовую основу ведения бухгалтерского учета. 

Контрольная функция бухгалтерского учета обеспечивается особыми прие-
мами наблюдения и обобщения данных, сопоставимостью плановых, норма-
тивных и иных показателей с учетными данными, а также повышенным требо-
ванием к правдивости, своевременности и объективности информации. Если 
учетная информация не соответствует указанным критериям, можно полагать, 
что при ее формировании были допущены различного рода ошибки, либо она 
была умышленно искажена или искажена посредством вмешательства третьих 
лиц. Сегодня для выявления таких несоответствий, под которыми автор пони-
мает правонарушения, существуют методы финансово-экономического кон-
троля: 

1) документальный:  
 формальный и логический;  
 юридическая оценка;  
 сплошной и выборочный;  
 встречный; 
 обратного счета; 
 балансовый и экономический анализы; 

                                                           
1 © Щербаков А. В., 2023. 
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2) фактический:  
 инвентаризация;  
 экспертная оценка;  
 наблюдение. 
Документальный контроль представляет собой способ оценки правильного 

ведения бухгалтерского учета, а фактический учитывает состояние рассматри-
ваемых объектов в натуре. Эффективность этих методов при выявлении эконо-
мических правонарушений выражается в том, что лицо, совершающее правона-
рушение, неизбежно оставляет следы своей деятельности в бухгалтерском учете.  

В современных условиях преступники стали уделять огромное внимание 
свой осведомленности в сфере совершаемых ими преступлений и, если раньше 
правоохранительным органам приходилось расследовать элементарные нару-
шения в виде хищения или растрат, то сейчас они имеют дело с искажением  
и фальсификацией финансовой отчетности организации. Именно применение 
контрольной функции бухгалтерского учета обеспечивает выявление таких 
экономический правонарушений. Проблемой в их обнаружении является то, 
что их специфика малоизучена, в связи с этим рационально применять для это-
го судебно-бухгалтерскую экспертизу. Ее предметом является достоверность 
отражения в отчетности экономического субъекта хозяйственных операций. 

Например, деяния, содержащие признаки преступлений, указанных в ст. 196 
УК РФ и ст. 197 УК РФ [2] можно раскрыть при помощи сопоставления финан-
сового состояния организации с отчетными документами, составленными  
на определенный период. Более того, экономические показатели, которые орга-
низация отражает в бухгалтерском балансе, способны определить способность 
организации отвечать по своим обязательствам, а также стоимость ее активов 
(рис. 1). Такой анализ даст ответ на такие вопросы как: можно ли было предот-
вратить последствия, наступившие в результате принятого управленческого 
решения? Имелся ли умысел в действиях руководителя организации? 

Рис. 1. Бухгалтерский баланс как источник информации,  
необходимой при раскрытии экономических правонарушений 

Такие экономические правонарушения не отличаются особой сложностью, 
но нем не менее заслуживают отдельного внимания, они как раз и подразуме-
вают искажение и фальсификацию бухгалтерского учета. В преднамеренном 
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банкротстве обычно заинтересованы крупные акционеры или руководители 
предприятий. Создавая почву для фальсификации учетных документов, они 
начинают накапливают долги, которые в дальнейшем и выкупают посредством 
третьих лиц. Таким образом, вышеуказанные лица способны стать собственни-
ками организации, бухгалтерский учет которой был подвергнут подобным ма-
хинациям. 

Экономические правонарушения, которые наиболее актуальны в современ-
ной России и применение контрольной функции по отношению к которым 
обеспечивает их выявление, могут проявляться в предоставлении акционерам  
и партнерам заведомо ложной финансовой отчетности, с целью привлечения  
в организацию капитала, в то время, когда она не справляется по своим обяза-
тельствам и становится нерентабельной, в надежде на то, что все-таки прием-
лемую прибыль удастся получить, подвергая тем самым этих лиц неоправдан-
ному риску потерять денежные средства. Данное деяние можно квалифициро-
вать по ст. 173 УК РФ. Существует еще один состав, схожий с приведенным 
выше, квалифицируемый ст. 199 УК РФ, выражающийся в уклонении от упла-
ты налогов и сборов путем сокрытия части полученных доходов.  

В условиях современной России наиболее актуальный вопрос выявления 
экономических правонарушений – связанный с фальсификацией и искажением 
учетной информации. Такие виды незаконных действий имеют перспективу 
развития в будущем, посредством усложнения механизмов их осуществления, 
но применение контрольной функции бухгалтерского учета позволяет выявлять 
действия и, как следствие, наказывать лиц, решивших нарушить законодатель-
ство, тем самым предупреждая преступность в экономической сфере. 
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ИНДИКАТОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ КОРРУПЦИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Характерной особенностью современного состояния всего мирового сооб-
щества считается высокий уровень динамики развития форм коррупции, рост  
ее масштабов, сопряженных с использованием умственных возможностей,  
а также с применением новых информационных и иных технологий, денежных 
средств. 

Коррупция в наше время исследует все более новые сферы жизнедеятельно-
сти, что оказывает негативное влияние на экономическую безопасность страны, 
несмотря на противодействие со стороны государства, создание предупреди-
тельных и карательных мер. 

Динамика экономических преступлений, а также преступлений по ст. 290 
УК РФ (получение взяток) представлены на сайте портала правовой статистики 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также на этом сайте пред-
ставлена динамика (рис. 1) [2]. 

 
Рис. 1. Показатели преступности России 

                                                           
1 © Яркина К. С., 2023. 
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Исходя из данных диаграммы, мы можем сделать вывод о том, что уровень 
экономических преступлений обладает активной динамикой, которая сопро-
вождается то спадами, то подъемами. Проанализировав вторую диаграмму, 
можно сделать вывод, что данный вид экономических преступлений также об-
ладает активной динамикой и на период 2020–2021 гг., мы можем наблюдать 
явный подъем показателей преступлений по ст. 290 УК РФ. 

Такие показатели свидетельствуют об ухудшении коррупционного состоя-
ния государства (количество преступлений увеличивается). 

В связи с этим в последние годы количественные измерения коррупции 
набирают популярность. Многие крупные организации (Transparency 
International, The World Bank) занимаются разработкой индекса коррупции. 
Стоит отметить, что коррупция – это сложный феномен, который имеет латент-
ный характер, а также затрагивает все сферы жизнедеятельности. Из-за этого 
возникают проблемы, которые связаны с выявлением параметров измерения 
коррупции. В последние несколько лет коррупция измерялась на региональном, 
национальном и глобальном уровнях, и основным источником получения дан-
ных являлся опрос общественного мнения. Условно можно выделить следую-
щие типы индикаторов коррупции: 

 основанные на восприятии. Данный тип является одним из самых распро-
страненных и доступных способов. Несмотря на то, что восприятие опирается 
на косвенные показатели коррупции, оно дает максимально приближенные  
и не точные показатели действительного уровня. Огромное влияние на данный 
индикатор оказывает личностные и социальные факторы, а также СМИ; 

 основанные на опыте. Измеряют фактический опыт граждан или фирм  
в борьбе с коррупцией, т. е. предлагали ли им взятку или давали ее; 

 основанные на едином источнике данных. Такие индикаторы производят-
ся организацией без использования данных третьих сторон;  

 составные индикаторы. Они синтезируют различные показатели, которые 
генерируемы различными источниками данных; 

 - косвенные индикаторы стараются объединить как можно больше мне-
ний (голосов) и сигналов о коррупции. Это те индикаторы, которые построены 
на косвенных данных. Как правило, это принадлежит к изучениям, базирую-
щихся на комплексных социальных, экономических или политических моделях. 
Таким образом, уровень динамики коррупции можно оценить на базе совокуп-
ности косвенных показателей. 

Существует огромное разнообразие форм коррупции, поэтому один тип ин-
дикатора не может надежно и объективно отразить многомерный аспект кор-
рупции. Все показатели обязательно предвзяты в сторону конкретного аспекта 
коррупции. Возьмем в пример The World Bank по борьбе с коррупцией, он из-
меряет коррупцию в государственном и частном секторах. Индекс восприятия 
коррупции The Transparency International измеряет ее только в государственном 
секторе. Ни один индикатор не может отразить всю сложность явления корруп-
ции, поэтому более ценно использовать их совокупность, а не по отдельности 
[3, с. 43]. 
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Предоставляющие данные можно поделить на объективные и субъективные, 
и не всегда удается дать точную оценку достоверности обеих групп. Это и яв-
ляется одной из главных проблем при измерении коррупции. Воспользовав-
шись данными опроса и методами статистического объединения этих данных, 
есть шанс получить весьма объективную картину, но также можно получить 
искаженную картину того же самого явления. Получить объективные данные 
весьма сложно потому, что нет никакой официальной статистики коррупции, 
поскольку никто не стремится рассказывать о совершенных коррупционных 
преступлениях [1, с. 258]. 

Проблема коррупции достаточно обширна, как говорилось ранее, измерить 
уровень коррупции бывает весьма непросто. Поэтому выделяют иную группу 
индикаторов измерения коррупции. 

Одним из таких индикаторов является коррупционный обхват – отражает 
процент лиц, участвующих в анкетировании и заявивших, кто хотя бы раз стал-
кивались с коррупционной ситуацией, когда обращались в государственные 
учреждения. 

Следующий индикатор – интенсивность коррупции – показывает отношение 
среднего количества взяток в год на одного взяткодателя. 

Готовность предоставлять взятки – это еще один из индикаторов, использо-
вавшийся при измерении коррупции. Он отражает процент лиц, участвующих  
в анкетировании, которые дали взятку в крайней коррупционной ситуации. 

Другим индикатором является средний размер взятки. Он отражает суммар-
ный показатель взяток за год. 

Коэффициент взяточничества отражает уровень вероятности того, что орга-
низации при экспорте будет давать взятки. 

Многие приведенные индикаторы измерения коррупции указывают на одну 
из самых важных проблем – получение объективных данных. 

Коррупция является проблемой, которая существует с давних времен в об-
ществе, государстве и экономике. Ее влияние на экономику страны растет. 
Расширяется круг коррупционных действий. Совокупность мер, направленных 
на достижение стабильности на рынке труда, товаров, услуг, содержатся в Фе-
деральном законе «О противодействии коррупции». В нем регламентированы 
принципы и формы борьбы с коррупцией, а также постулаты о субъектах анти-
коррупционной деятельности и их задачах, включая профилактические меры. 

На данный момент, коррупция является обыденностью для нашего обще-
ства. 

Итак, можно сделать вывод, что коррупцию можно измерить, но главный 
вопрос – на сколько точно это можно сделать. Полученные данные следует ис-
пользовать с особой осторожностью. В настоящее время не существует кон-
кретного подхода к измерению коррупции, поэтому следует использовать сово-
купность индикаторов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ  
СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Использование знаний бухгалтерского учета в юридической практике наби-
рает большую актуальность. В современном мире преступления экономической 
направленности представляют все большую угрозу. В связи с этим сотрудники 
должны обладать знаниями в сфере экономики и бухгалтерского учета. Они 
позволят своевременно реагировать на различные отклонения в сфере бухгал-
терского учета и отчетности.  

Необходимость применения специальных знаний оперативными сотрудни-
ками объясняется факторами, изображенными на рис. 1. 

 
Рис. 1. Факторы, определяющие необходимость использования  

специальных знаний сотрудниками ОВД 
Среди сотрудников правоохранительных органов был проведен опрос  

по поводу наиболее используемых методов раскрытия преступлений экономи-
ческой направленности. Данные опроса представлены на рис. 2. 
                                                           

1 © Яценко В. А., 2023. 
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Рис. 2. Результаты опроса  

среди работников правоохранительных органов 
Исследование показало, что из 100 опрошенных сотрудников большая часть 

использует метод формальной проверки документов, около трети – встречной 
проверки. Сотрудники правоохранительных органов в своей деятельности ком-
бинируют данные методы. Это позволяет получить наиболее достоверную ин-
формацию в рамках раскрытия преступлений. 

В ревизионной и правоохранительной деятельности используются различ-
ные методы исследования документов. Все эти методы имеют свою специфику.  

Методы исследования документов делят на следующие группы:  
1. Формальная проверка – это визуальный осмотр какого-либо документа  

и взаимное сопоставление всех его реквизитов. При первом осмотре можно вы-
явить нарушения в составлении документа. Бухгалтерская документация со-
ставляется по утвержденным формам. Когда в документе имеются подозри-
тельно излишние реквизиты, это свидетельствует о стремлении преступника 
придать документу наиболее внешнее достоверную форму. К таким махинаци-
ям относят: 

 посторонние записи на тексте документа, которые служат напоминанием 
сущности совершенного подлога и сигналом для сообщников, различные по-
метки;  

 несоответствие документов реальной обстановке их составления, исполь-
зования и хранения;  

 противоречие между реквизитами документа. 
Примеры формальных и логических нарушений приведены в табл. 1. 
Для того, чтобы формальная проверка привела к желаемым результатам, со-

трудник, непосредственно ее проводящий, должен обладать специальными зна-
ниями о порядке заполнения бухгалтерских документов и тактических приемах 
распознавания доброкачественности документов. 
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Таблица 1 
Виды нарушений, выявляемых при проверках документов 

 
2. Нормативная проверка заключается в выяснении соответствия между ис-

следуемым документом и действующим нормативным актам. 
Данный вид проверки имеет свою особенность, которая заключается в необ-

ходимости изучения специфической нормативной базы. В большинстве случаев 
используется специалистами узкой направленности.  

3. Арифметическая проверка – это проверка, с помощью которой возможно 
выявить арифметическое несоответствие между частными и итоговыми сумма-
ми. С помощью этого вида проверки можно выявить подделку первичных  
и сводных документов. 

Для того, чтобы сотрудник мог использовать арифметическую проверку до-
кументов, ему не нужно обладать какими-то специальными познаниями, по-
скольку, по большей части, она заключается в математических подсчетах, но 
все же могут возникнуть некоторые проблемы, такие как использование раз-
личных индексов. 

Рассмотренные методы просты в применении, поэтому они широко исполь-
зуются в деятельности правоохранительных органов. Данные методы способ-
ствуют выявлению признаков преступления на первоначальном этапе. 

Исследование противоречий в содержании нескольких взаимосвязанных до-
кументов осуществляется с помощью двух методов:  

 встречной проверки;  
 взаимного контроля. 
Метод встречной проверки заключается в сравнении разных экземпляров 

одного документа. Зачастую они оказываются в разных подразделениях. Ино-
гда это приводит к несоответствию экземпляров друг к другу. Этот метод ис-
пользуется в случаях:  

 если уничтожен только один экземпляр документа, а другой сохранился;  
 если сфальсифицирован только один экземпляр, при этом остальные со-

хранились. 
Процесс проведения встречной проверки может быть осложнен. Это связано 

с тем, что не всегда известна полная информация о событии преступления. Ко-
личество известной информации определяет ход встречной проверки. Ревизор 
может провести проверку по собственной инициативе, при этом будут исследо-
ваны только подозрительные документы, которые показались таковыми при ви-
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зуальном осмотре. Если же проверка проводится по заданию оперуполномо-
ченного, то исследуются документы, исходя из материалов дела.  

При методе взаимного контроля исследуются абсолютно разные документы, 
которые так или иначе связаны с изучаемым фактом хозяйственной жизни. 
Этот метод решает две основные задачи:  

 выявление поддельных документов;  
 определение круга участников преступлений.  
Выделяется две группы признаков, свидетельствующих о наличии подлога  

в проверяемых документах: 
 отсутствие необходимых взаимосвязанных документов; 
 расхождения в содержании взаимосвязанных документов.  
В процессе осуществления метода встречной проверки сравнивается боль-

шой объем документации. Это осложняет весь процесс. 
Чтобы сотрудник правоохранительных органов имел возможность приме-

нить данный метод, он должен обладать соответствующими знаниями о том, 
как в действительности осуществляется тот или иной факт хозяйственной жиз-
ни, какие документы должны при этом оформляться 1. Сотрудники полиции, 
в частности работники УОБЭП МВД России, часто используют метод встреч-
ной проверки в своей деятельности, поскольку он позволяет выявить правона-
рушения в ведения бухгалтерского учета. 

Методы документальной проверки обладают высокой эффективностью, но 
иногда возникают ситуации, когда их недостаточно. В таких случаях использу-
ют методы фактической проверки. 

Чаще всего методы документальной и фактической проверок используются 
в совокупности друг с другом, что позволяет достичь наилучших результатов. 
Методы фактической проверки представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Методы фактической проверки документов 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сотрудники подразделений 
экономической безопасности должны владеть навыками осуществления про-
верки документации. С каждым днем экономические преступления становятся 
все сложнее и запутаннее. Исходя из этого сотрудники должны повышать уро-
вень своих знаний в данной сфере. 
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