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ПРИМЕНЯЕМЫЙ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ:  
ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Майорова Арина Максимовна 
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Голиков Руслан Александрович 
студент 

Казанский институт (филиал),  
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России)» 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности назначения 

несовершеннолетним такого вида наказания как штраф. Проводится анализ 

целесообразности назначения несовершеннолетним данного вида наказания, а 

также рассматривается вопрос достижения целей наказания, предусмотренных 

Уголовным кодексом Российской Федерации при назначении штрафа лицам 

данной категории. 
Ключевые слова: штраф, несовершеннолетние, преступление, цели 

наказания, доход. 
 

FINE AS A TYPE OF PUNISHMENT APPLIED TO MINORS:  
FEATURES OF APPOINTMENT AND IMPLEMENTATION 

 
Maiorova Arina Maksimovna 

Golikov Ruslan Aleksandrovich 
 
Abstract: This article examines the specifics of assigning minors such a type 

of punishment as a fine. An analysis of the feasibility of assigning this type of 
punishment to minors is being carried out, and the issue of achieving the goals of 
punishment provided for by the Criminal Code of the Russian Federation when 
imposing a fine on persons of this category is being considered. 

Key words: fine, minors, crime, purpose of punishment, income. 
 
Уголовное право в Российской Федерации занимает особое место среди 

прочих отраслей права. Оно регулирует специфические общественные 
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отношения, которые возникают исключительно при совершении лицом 

преступления. При этом, участником уголовно-правовых отношений может 

быть не только лицо, достигшее возраста восемнадцати лет, но и 

несовершеннолетний, поскольку, по общему правилу, уголовная 

ответственность наступает с шестнадцати лет, а по некоторым составам 

предусмотрен пониженный возраст наступления уголовной ответственности – 
четырнадцать лет. 

Прежде всего, необходимо понимать, что же является преступлением. 

Согласно статье 14 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ) «преступлением признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания» [1]. 
В свою очередь, наказание, назначаемое несовершеннолетнему, играет 

важную роль в уголовно-правовой системе. Оно должно учитывать специфику 

возраста, условия воспитания и психологические особенности 

несовершеннолетнего. 
Исходя из положений статьи 14 УК РФ, можно сделать вывод, что 

предназначением наказания является внушение страха ребенку, у которого 

возникнет умысел переступить черту уголовного закона, путем угрозы 

применения сурового наказания. Однако, по нашему мнению, такой подход 

является не совсем целесообразным.  
Статья 43 УК РФ определяет цели наказания, среди которых: 

предупреждение совершения новых преступлений, восстановление социальной 

справедливости и исправление осужденного [1]. Последнюю стоит выделить 

как ключевую. Так, несовершеннолетний самостоятельно должен не только 

испытать на себе обременение наказанием и принести формальные извинения, 

но и осознать последствия, наступившие в связи с совершенным им 

преступлением, подавить в себе криминогенную мотивацию. Все это должно 

выражаться в виде внутреннего раскаяния, следствием которого станет отказ от 

совершения в последующем нового общественно опасного деяния. 
Законодатель выделил специальные меры уголовно-правового характера 

и посвятил отдельную главу УК РФ особенностям уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Так, часть 2 статьи 87 УК РФ закрепляет, что «к 

несовершеннолетним, совершившим преступление, могут быть применены 

принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть 

назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть 

также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа» [1]. 
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Наше исследование направлено на рассмотрение такого вида наказания, 

как штраф, который не редко назначается несовершеннолетним. Стоит 

отметить, что наказание в виде штрафа является денежным, налагаемым в 

пределах, установленных УК РФ. Суд определяет размер наказания исходя из 

тяжести деяния, а также финансового положения виновного и его семьи. При 

назначении штрафа суд принимает во внимание тот факт, получает ли 

осужденное лицо заработную плату или иные доходы. 
Если финансовое положение осужденного является тяжелым, то штраф 

может быть выплачен частями. Максимальный срок таких выплат может 

составлять 3 года. Для несовершеннолетних штраф может быть как основным, 

так и дополнительным наказанием.  
Главной особенностью этого вида наказания является то, что оно 

налагается независимо от того, имеет ли несовершеннолетний самостоятельный 

доход или имущественные ценности, которые могут быть использованы для 

исполнения наказания. В случае отсутствия доходов и материальных ценностей 

у таких лиц, штраф может быть наложен на родителей осужденного или других 

лиц, являющихся его законными представителями, что потребует их согласия. 

На законодательном уровне предусмотрены сниженные штрафы, которые могут 

быть наложены на осужденных несовершеннолетних правонарушителей  

[2, с. 126]. 

Штраф является единственным видом наказания для 

несовершеннолетнего осужденного, который может быть исполнен третьей 

стороной, а не самим осужденным. Причиной этого может быть только 

отсутствие достаточного дохода и собственных активов для возмещения 

штрафа, наложенного судебными органами. 

Таким образом, возникает определенная коллизия, поскольку, если 

обязательство выплатить штраф на себя берет родитель, то 

несовершеннолетний не может осознать личной ответственности, а цели 

наказания в данном случае не достигаются. Правовое обременение в виде 

уплаты штрафа в некоторых случаях возлагается на родителя, что также 

нарушение принцип вины, предусмотренный статьей 5 УК РФ: «Лицо 

подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные 

действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в 

отношении которых установлена его вина» [1]. Фактически родитель или иной 

законный представитель, не являясь субъектами преступления, самостоятельно 

несут бремя наказания за несовершеннолетнего. 
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Важно отметить, что с годами преступления несовершеннолетних по 

формам и способам совершения преступлений все больше начинают совпадать 

с преступлениями, совершенными взрослыми людьми. В связи с этим, по 

нашему мнению, вопросы применения такого наказания, как штраф, по 

отношению к несовершеннолетним, должны быть урегулированы так, чтобы 

цели наказания достигались в полном объеме.  
На основании вышеизложенного, представляется необходимым внести 

определенные правила применения данного вида наказания к 

несовершеннолетним, а именно – назначать штраф только в случае наличия 

официальных доходов у несовершеннолетнего, не рассчитывая при этом на 

возможность уплаты штрафа его родителями или законными представителями. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ  
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Ермольчева Дарья Викторовна 

студент 
Научный руководитель: Проводина Елена Валерьевна 
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Аннотация: В статье исследуется роль уголовно-правовой защиты 

национальных интересов экономической безопасности России, выявляются 
пробелы в законодательстве (на примере ст. 174, 174.1 УК РФ) и предлагаются 
меры для усиления борьбы с легализацией преступных доходов для 

полноценного обеспечения охраны национальных экономических интересов 

уголовно-правовыми мерами. 
Ключевые слова: национальные интересы, экономическая безопасность, 

уголовно-правовая охрана, легализация преступных доходов, пробелы 

законодательства, противодействие преступлениям, законодательные реформы. 
 

CRIMINAL LAW PROTECTION OF NATIONAL INTERESTS  
IN THE FIELD OF ECONOMIC SECURITY 

 
Ermolcheva Darya Viktorovna  

Scientific supervisor: Provodina Elena Valeryevna 
 

Abstract: The article examines the role of criminal law protection of the 
national interests of Russia's economic security, identifies gaps in legislation (using 
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Национальная неуязвимость от внешних и внутренних угроз равносильно 

общей безопасности отражает уровень жизнедеятельности государства. Она 
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позволяет развиваться личности и державе, защищает ее национальные 

запросы. Бесспорно, уголовное право в системе правового обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, составляющей систему 

юридических норм и принципов политики защищенности граждан, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, получило особую роль. В 

условиях глобализации, санкционного давления и трансформации мировой 

экономики уголовно-правовая охрана экономических интересов приобретает 

особую актуальность. Цель данного исследования состоит в рассмотрении роли 

эффективной уголовно-правовой защиты в сфере национальных интересов 

экономической безопасности страны, а также в выявлении пробелов 

законодательства в данной сфере на примере легализации денежных средств 

как объекта уголовно правовой охраны. 
Понятие национальных интересов России закреплено в Конституции 

Российской Федерации. Под ним понимается совокупность сбалансированных 

интересов личности, общества и государства в экономической, 

внутриполитической, социальной, международной, информационной, военной, 

пограничной, экологической и других сферах. На основании Указа Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» [1] можно сделать вывод о том, что с 

учетом долгосрочных тенденций развития ситуации в Российской Федерации и 

в мире ее национальными интересами на современном этапе является 

устойчивое развитие российской экономики на новой технологической основе, 

а обеспечение и защита национальных интересов Российской Федерации 

осуществляются за счет концентрации усилий и ресурсов органов публичной 

власти, организаций и институтов гражданского общества на реализации 

стратегических национальных приоритетов, к числу которых относится 

обеспечение экономической безопасности Российской Федерации [2, с. 37-39]. 
Взаимосвязь экономической безопасности и экономических интересов 

представлена в определении «экономическая безопасность», данном в 

Федеральном законе «О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности» от 08.12.2003 [3]. Это такое состояние экономики, которое 

обеспечивает достаточный уровень политического, оборонного, социального 

существования и прогрессивного развития страны, независимость и 

неуязвимость ее экономических интересов в отношении возможных внешних и 

внутренних угроз и воздействий. Таким образом, теоретический анализ 

позволяет утверждать, что в рамках обеспечения экономической безопасности 

страны реализуется защита экономических интересов, национальных интересов 
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в экономической сфере, национальных экономических интересов. Уголовное 

право, в свою очередь, в отличие от иных отраслей Российского права, 

обеспечивает защиту наиболее значимых ценностей, нарушение которых 

создает прямую угрозу существованию государства и общества. Как 

справедливо отмечает В.С. Ткаченко, уголовно-правовая охрана направлена на 

удержание граждан от преступных посягательств через криминализацию 

опасных деяний и установление наказаний [3]. Это объясняется тем, что 

экономическая безопасность затрагивает базовые интересы государства: 

устойчивость финансовой системы, легитимность предпринимательской 

деятельности, защиту от коррупции и теневой экономики. Только уголовное 

право, обладая инструментами уголовного преследования и наказания, 

способно эффективно противодействовать таким угрозам, как мошенничество в 

крупных масштабах (ст. 159 УК РФ), легализация преступных доходов (ст. 174 

УК РФ) или злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

Это объясняет, почему для защиты национальных интересов в сфере 

экономической безопасности необходима именно уголовно-правовая защита. 

Важно отметить, что под уголовно-правовой охраной экономической 

безопасности мной понимаются определенные меры по качественному и 

эффективному сохранению существующих в стране общественных интересов и 

отношений, а также удержанию граждан и других субъектов экономических 
отношений от преступных посягательств на данные общественные отношения и 

интересы путем конкретного и целенаправленного определения в уголовном 

законе опасных для государства, личности (индивидуума) и общества 

(социума) деяний, являющихся по своей природе преступными, и установления 

за совершение этих опасных деяний уголовных наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера в соответствии с законодательством РФ. 
Объектом же защиты выступают национальные интересы в экономической 

сфере, закрепленные в Конституции Российской Федерации (ст. 8, 34, 35), 

гарантирующей единство экономического пространства, свободу 

предпринимательства и защиту собственности, в Стратегии национальной 

безопасности РФ (Указ Президента №400 от 02.07.2021), где к приоритетам 

отнесены: устойчивое развитие экономики на инновационной основе; снижение 

доли теневого сектора; минимизация коррупции; обеспечение 

технологического суверенитета. В Федеральном законе «О безопасности» 

(№390-ФЗ от 28.12.2010), определяющем экономическую безопасность как 

состояние защищенности от внутренних и внешних угроз.   
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Таким образом, объект охраны включает: стабильность финансовой 

системы; законность предпринимательской деятельности; защиту собствен-
ности и инвестиций; противодействие легализации преступных доходов; 

обеспечение конкурентной среды.  
Эти интересы, как подчеркивается в Федеральном законе «О 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности», формируют 

состояние «неуязвимости» экономики к внутренним и внешним вызовам.  

В России разрабатывается и утверждается своя тщательно выверенная система 

правовых норм, предусматривающих уголовную ответственность за 

преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ) и иные 

преступления, посягающие на экономическую безопасность, эффективно 

регулирующих правоотношения в сфере защищенности всех объектов 

безопасности России, с помощью которых эффективно регулируются 

общественные отношения в сфере управления и безопасности, формируются 

государственные органы власти, способные осуществлять государственный 

контроль и надзор в сфере обеспечения экономической безопасности России 

уголовно-правовыми мерами. Но, несмотря на это, существуют пробелы в 

законодательстве, которые в свою очередь увеличивают количество способов 

уклона от ответственности за совершенные противоправных деяния, тем самым 

подрывая уровень стабильности и защищенности национальных интересов 

Российской Федерации. Противодействие легализации денежных средств, как  

было описано выше, является объектом уголовно-правовой охраны, на 

основании данного факта представляется возможность рассматривать пробелы 

в обеспечении уголовно-правовой охраны национальных экономических 

интересов страны на примере недостатков уголовного законодательства 

противодействию легализации денежных средств. Правовые положения 

уголовного права, закрепляющие ответственность за легализацию незаконных 

доходов, выступают ключевым инструментом защиты экономической 

безопасности государства. Уголовный закон не только определяет основания 

привлечения к ответственности за такие деяния, но и формирует правовые 

границы допустимого поведения, а также обеспечивает процедуру проверки 

информации о потенциальных правонарушениях. В рамках Уголовного кодекса 

Российской Федерации (УК РФ) борьба с приданием правомерного вида 

незаконным активам регламентируется двумя нормами: ст. 174 и ст. 174.1. Обе 

статьи содержат определение легализации, которое коррелирует с 
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формулировками Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путём» [5]. Согласно 

законодательству, под легализацией понимаются действия, направленные на 

создание видимости законности владения, пользования или распоряжения 

денежными средствами или имуществом, полученными противоправным 

способом.   

Разграничение составов преступлений состоит в основном отличии 

между ст. 174 и 174.1 УК РФ, заключающемся в субъекте и способе получения 

незаконных активов:   

  Ст. 174 УК РФ применяется, если денежные средства или имущество 

были приобретены «иными лицами» в результате совершения преступления.   

  Ст. 174.1 УК РФ актуальна, когда лицо самостоятельно получает 

доходы от противоправной деятельности.   

Таким образом, разница между нормами определяется как 

происхождением активов, так и ролью виновного в их незаконном обороте.  

Несмотря на значимость данных норм, их содержание имеет ряд недостатков, 

снижающих эффективность защиты национальных экономических интересов. К 

ним относится в первую очередь отсутствие критерия «значительного ущерба».  

А именно, в действующей редакции статей 174 и 174.1 УК РФ предусмотрены 

только категории «крупный» (1,5 млн рублей) и «особо крупный» (6 млн 

рублей) ущерб. Введение дополнительного порога — «значительный ущерб» 

(например, от 200 тыс. рублей) позволило бы расширить возможности 

привлечения к ответственности за менее масштабные, но социально опасные 

деяния. Также возможно использование опыта уменьшения латентности 

преступления за счёт введения освобождения от уголовной ответственности, 

что предусмотрено в примечании ст. 291 УК РФ (дача взятки). Дополнение ст. 

174 и 174.1 УК РФ аналогичным примечанием (например, о смягчении 

наказания в случае добровольного сообщения о преступлении или помощи в 

его раскрытии) создаст стимулы для сотрудничества со стороны участников 

незаконных схем.   

Совершенствование норм о легализации доходов напрямую связано с 

обеспечением защиты экономических интересов России. Эффективное 

противодействие «отмыванию» средств, поскольку оно пресекает 

финансирование организованной преступности и коррупции, защищает 

стратегические отрасли экономики от проникновения криминального капитала, 
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способствует соблюдению международных стандартов в области финансового 

контроля [6]. Модернизация статей 174 и 174.1 УК РФ, включая введение 

градации ущерба и стимулирующих мер для участников преступлений, усилит 

уголовно-правовые механизмы охраны национальных интересов. 
Таким образом, Уголовное право выступает центральным элементом в 

системе противодействия преступлениям, подрывающим экономические устои 

государства. Проведенное исследование подтверждает ключевую роль 

уголовно-правовых механизмов защиты в обеспечении национальных 

интересов Российской Федерации в сфере экономической безопасности, так как 

они, будучи основой устойчивого развития государства, требуют комплексной 

защиты от внутренних и внешних угроз, что обусловлено ее прямым влиянием 

на технологический суверенитет, стабильность финансовой системы и 

легитимность предпринимательской деятельности. Анализ нормативно-
правовой базы демонстрирует системный подход к охране таких объектов как 

стабильность финансовой системы, законность предпринимательства, защита 

собственности и конкурентной среды. Однако выявленные пробелы в 

законодательстве, в частности в ст. 174 и 174.1 УК РФ, регулирующих 

противодействие легализации преступных доходов, снижают эффективность 

уголовно-правовой защиты. С этой целью необходимо постоянно 

совершенствовать систему законодательства для обеспечения полноценной 

уголовно-правовой защиты национальных экономических интересов. 
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Борьба с должностными преступлениями ведется на протяжении многих 

веков. Необходимость ее обусловлена тем, что гарантией нормальной жизни 

государства является беспрерывное функционирование всех государственных 
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органов и систем в соответствие с действующим законодательством. При этом 

совершение должностных преступлений препятствует такому функциони-
рованию. Преступления, связанные со злоупотреблением должностными 

полномочиями, являются серьезной проблемой в современном обществе. Они 

могут привести к коррупции, нарушению прав и свобод граждан, ущемлению 

интересов государства и общества. В связи с этим актуальность рассмотрения 

этой проблемы неоспорима. 
При превышении должностных полномочий совершаемые действия 

выходят за рамки должностных полномочий, компетенции виновного лица.  
Об этом говорится и в Постановлении Пленума ВС Российской Федерации  
от 16 октября 2009 г. N 19 г. Москва «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий» [2, с. 1]. 
Превышение должностных полномочий – это правонарушение, которое 

состоит в действиях должностного лица, противоречащих установленным 

законом правилам. Уголовная ответственность за преступление, 

предусмотренная ст. 286 УК РФ, наступает за то, что должностное лицо 

совершает действия, которые не входят в его компетенцию, и лицо осознает 

это, совершая таковые действия [1, с. 1].  
Состав является материальным. Родовым объектом превышения 

должностных полномочий выступают общественные отношения, обеспечи-
вающие нормальное функционирование государственной власти в Российской 

Федерации. Видовой объект преступления в литературе определяется как 

«интересы, на которые посягают преступления, нормы об ответственности за 

совершение которых, располагаются в пределах одной главы и служат 

теоретической основой последующего легального выделения родового объекта 

и соответствуют отдельной подгруппе однородных преступлений, в рамках 

одной и той же главы УК РФ». Непосредственным объектом в этом случае 

становятся законные интересы граждан [3, с. 33]. 
С.В. Воробьева отмечает, что при совершении данного преступления 

лицо выходит за пределы своих правомочий, но при этом наличие служебного 

положения облегчает ему совершение преступления [4, с. 209]. Поэтому при 

квалификации данного преступления изначально нужно установить круг 

полномочий лица, для того, чтобы понять, что должностное лицо совершило 

действие, в круг данных полномочий не входящее. 
П.П. Балык отмечает, что данное преступление может проявляться в 

разных формах: 
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1) действия, явно выходящие за пределы предоставленных лицу по 

службе полномочий; 
2) причинение существенного вреда правам и законным интересам 

граждан или организаций, либо охраняемым законом интересов общества или 

государства; 
3) наличием причинной связи между явным выходом виновного за рамки 

полномочий и наступившими последствиями [3, с. 33]. 
Различными видами деяний, которые связаны с превышением 

должностных полномочий, в общем виде становятся: 
- присвоение должностным лицом полномочий вышестоящего лица; 
- присвоение полномочий коллегиального органа (то есть принятие в 

одиночку решений, которые входят в компетенцию коллегиального органа); 
- совершение действий в нарушение установленного порядка их 

согласования с другими лицами; 
- совершение иных действий, которые никто не вправе совершать  

[3, с. 34]. 
Все эти действия могут нанести значительный ущерб государству и 

гражданам, поэтому превышение должностных полномочий рассматривается 

как серьезное правонарушение и может привести к ответственности [5, с. 75]. 
Во всех указанных случаях осознанное действие, совершенное виновным, 

должно выходить за пределы тех полномочий, которыми он наделен в рамках 

соответствующего нормативного правового акта. В ч. 1 ст. 286 УК РФ 

указывается, что совершенные должностным лицом действия должны явно 

выходить за пределы его полномочий [1, с. 1].  
Для таких преступлений характерны случаи, когда одно лицо выдает себя 

за другое либо вводит потерпевшего в заблуждение, информируя его о том, что 

в его полномочия входит определенный круг действий, на самом деле ему не 

подвластный [7, с. 162]. 
В числе проблемных вопросов квалификации данной статьи Р.М. 

Шакиров отмечает сложности квалификации преступления, при котором 

превышение должностных полномочий связано с наступлением тяжких 

последствий [8, с. 261]. Так, исследователь отмечает, что под тяжкими 

последствиями здесь имеются в виду крупные аварии, причинение 

значительного материального ущерба, причинение смерти по неосторожности и 

т.д. позиция Верховного суда РФ по данному вопросу заключается в том, что 

оценивание тяжести последствий производится судом в каждом конкретном 

случае, и такой подход порождает ряд проблем: 
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- сложность определения соотношения тяжких последствий и факта их 

причинения, а также размера ущерба; 
- соотношение тяжких последствий, предусмотренных пунктом «в» части 

3 статьи 286 УК РФ, и причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности, 

а также причинения смерти по неосторожности. 
Вторая из перечисленных проблем, по мнению Р.М. Шакирова, имеет 

единственное решение – самостоятельную квалификацию причинения тяжкого 

вреда здоровью или смерти по неосторожности, потому что часто они имеют 

умысел со стороны должностного лица [8, с. 262].  
С.В. Ермаков и О.В. Ермакова указывают, что дискуссионным становится 

вопрос о том, совершается ли данное преступление в форме действия либо 

бездействия [6, с. 70]. Так, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

16.10.2009 N 19 четко указывает на то, что данное преступление совершается в 

форме действия, однако, некоторые ученые указывают на то, что оно может 

быть совершено в форме бездействия, выглядящего как действие.   
Сложной также становится квалификация деяния по совокупности норм в 

том случае, когда один из составов является превышением должностных 

полномочий. Так, превышение должностных полномочий не является общей 

нормой по отношению к таким преступлениям как присвоение или растрата, 

служебный подлог и т.д. [6, с. 71]. В качестве аргумента приводится наличие в 

квалифицированном составе признака применения насилия или угроз (п. «а» 

ч. 3 ст. 286 УК РФ), не свойственного иным преступлениям против 

государственной власти. Если рассматривать превышение должностных 

полномочий как общую норму, то совокупное сочетание в квалификации 

ст. 286 и ст. 292 УК РФ, ст. 286 и ст. 160 УК РФ невозможно. Применение 

правил реальной совокупности превышения с иными преступлениями 

возможно только при выражении каждого из совершаемых преступлений в 

самостоятельных действиях должностного лица. 

При этом С.В. Ермаков и О.В. Ермакова отмечают, что каждое 

должностное преступление является самостоятельным, поэтому его 

применение в качестве общей нормы значительно сужает действие закона, а 

также искажает содержание, заложенное в него изначально законодателем  

[6, с. 71]. При таком подходе служебный подлог, растрата, взяточничество 

являются специальной нормой превышения должностных полномочий. 

Злоупотребление должностными полномочиями может привести к 

серьезным негативным последствиям, таким как правонарушения, 
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дискредитация общественного доверия к государственным институтам, 

нарушение прав и свобод граждан, экономические потери и т.д. Поэтому важно 

обеспечить прозрачность и ответственность при использовании должностных 

полномочий и пресекать любые злоупотребления. 
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Аннотация: Инициативное бюджетирование (ИБ) является эффективным 

инструментом вовлечения граждан в процессы принятия решений на местном 

уровне. В Новосибирской области, как и во многих других регионах России, 

интернет-ресурсы играют ключевую роль в реализации проектов ИБ. В данной 

статье анализируется использование различных типов интернет-ресурсов на 

всех этапах реализации проектов ИБ в Новосибирской области, выявляются их 

преимущества и недостатки, а также предлагаются рекомендации по 

оптимизации их применения для повышения эффективности и вовлеченности 

населения. 

Ключевые слова: инициативное бюджетирование, интернет-ресурсы, 

цифровизация, Новосибирская область, вовлечение граждан. 

 

THE USE OF INTERNET RESOURCES  
IN THE IMPLEMENTATION OF INITIATIVE BUDGETING  

PROJECTS IN THE NOVOSIBIRSK REGION 
 

Kurtseva Elizaveta Alekseevna 
Scientific adviser: Melnikov Vladimir Vasilyevich 

 

Abstract: Initiative budgeting (IB) is an effective tool for involving citizens in 

decision-making processes at the local level. In the Novosibirsk Region, as in many 

other regions of Russia, Internet resources play a key role in the implementation of IB 

projects. This article analyzes the use of various types of Internet resources at all 

stages of the implementation of IB projects in the Novosibirsk region, identifies their 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

25 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

advantages and disadvantages, and offers recommendations for optimizing their use 

to increase efficiency and public engagement. 

Key words: initiative budgeting, Internet resources, digitalization, Novosibirsk 

region, citizen engagement. 

 
В современных условиях развитие демократии на местном уровне требует 

активного участия граждан в решении вопросов местного значения. 

Инициативное бюджетирование (ИБ) – это механизм, позволяющий гражданам 

определять приоритеты расходования части бюджетных средств на проекты, 

направленные на улучшение качества жизни в их населенных пунктах. В 

Новосибирской области ИБ успешно реализуется с 2017 года, и интернет-
ресурсы играют в этом процессе важную роль. 

Цифровизация является неотъемлемой частью современной жизни, и 

использование интернет-ресурсов значительно упрощает и расширяет 

возможности участия граждан в процессах ИБ. От этапа информирования 

нормативно-правовой базы, регулирующей процесс реализации ИБ в 

Новосибирской области, до анализа официальных интернет-ресурсов, 

используемых для реализации проектов ИБ, включая официальные сайты 

органов местного самоуправления, специализированные платформы ИБ и 

социальные сети. 

Анализ использования интернет-ресурсов  
на этапах реализации проектов ИБ 

В Новосибирской области интернет-ресурсы используются на всех этапах 

реализации проектов ИБ: 

1. Информирование и просвещение: 

 Официальные сайты органов местного самоуправления: используются 

для размещения информации о правилах участия в ИБ, сроках проведения 

этапов, контактах ответственных лиц. 

 Социальные сети: используются для распространения информации о 

проектах ИБ, привлечения внимания граждан к участию в проекте. Активно 

используются группы в социальных сетях, посвященные конкретным проектам. 

 СМИ: онлайн-издания публикуют новости и статьи об успешных 

проектах в сфере ИБ, интервью с участниками и организаторами. 

2. Выдвижение и обсуждение проектов: 

 Онлайн-опросы: для выявления наиболее актуальных проблем и 

приоритетов населения. 
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3. Голосование за проекты: 

 Онлайн-голосование: во многих муниципальных образованиях 

Новосибирской области реализована возможность онлайн-голосования за 

проекты ИБ. Это значительно упрощает процедуру голосования и повышает 

явку. 

 Комбинированные методы: сочетание онлайн-голосования с 

голосованием на избирательных участках позволяет охватить более широкую 

аудиторию. 

4. Мониторинг реализации проектов: 

 Официальные сайты органов местного самоуправления: публикуют 

информацию о ходе реализации проектов, фотографии и видеоотчеты о 

выполненных работах. 

 Социальные сети: используются для оперативного информирования 

населения о ходе реализации проектов и получения обратной связи. 

Преимущества и недостатки использования интернет-ресурсов 

Использование интернет-ресурсов при реализации проектов ИБ в 

Новосибирской области имеет ряд преимуществ: 

1) Повышение доступности и прозрачности: интернет-ресурсы 

позволяют гражданам получать доступ к информации о проектах ИБ в любое 

время и в любом месте, что способствует повышению прозрачности процесса. 

2) Расширение охвата аудитории: использование онлайн-платформ и 

социальных сетей позволяет привлечь к участию в ИБ более широкую 

аудиторию, включая молодежь и людей, проживающих в отдаленных 

населенных пунктах. 

3) Упрощение процедур участия: онлайн-голосование значительно 

упрощает процедуры участия в ИБ и повышают явку. 

4) Улучшение коммуникации между гражданами и властью: интернет-

ресурсы предоставляют удобные средства для коммуникации между 

гражданами и органами власти, что способствует улучшению взаимодействия и 

повышению доверия. 

Однако использование интернет-ресурсов также имеет и некоторые 

недостатки: 

1) Цифровое неравенство: не все граждане имеют доступ к интернету и 

обладают необходимыми навыками для его использования, что может привести 

к исключению некоторых групп населения из процесса реализации ИБ. 
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2) Риски, связанные с информационной безопасностью: онлайн-
голосование и сбор персональных данных граждан через Интернет сопряжены с 

рисками, связанными с информационной безопасностью, такими как взлом 

аккаунтов, утечка персональных данных и фальсификация результатов 

голосования. 
3) Необходимость модерации контента: социальные сети и форумы 

могут стать площадкой для распространения недостоверной информации и 

дезинформации, что требует от организаторов ИБ проведения модерации 

контента и борьбы с фейками. 
4) Низкая активность населения: несмотря на доступность интернет-

ресурсов, уровень вовлеченности населения в проекты ИБ остается 

недостаточно высоким во многих муниципальных образованиях 

Новосибирской области. 
Рекомендации по оптимизации использования интернет-ресурсов 

Для повышения эффективности использования интернет-ресурсов при 

реализации проектов ИБ в Новосибирской области рекомендуется: 

 Сокращение цифрового неравенства: реализация программ по 

обеспечению доступа к интернету и обучению цифровым навыкам населения, 

особенно социально уязвимых групп. 

 Усиление мер по обеспечению информационной безопасности: 
внедрение современных систем защиты информации и проведение регулярных 

аудитов безопасности интернет-ресурсов, используемых для реализации 

проектов ИБ. 

 Улучшение качества контента: создание понятного и доступного 

контента, ориентированного на различные группы населения. Использование 

визуальных материалов, таких как фотографии, видео и инфографика, для 

привлечения внимания аудитории. 

 Продвижение проектов ИБ в социальных сетях: активное 

использование социальных сетей для продвижения проектов ИБ, привлечения 

внимания молодежи и повышения уровня вовлеченности населения. 

 Разработка мобильного приложения: разработка мобильного 

приложения для участия в проектах ИБ, которые позволяют гражданам легко и 

удобно подавать заявки, голосовать и следить за ходом реализации проектов. 

 Анализ данных и мониторинг эффективности: регулярный анализ 

данных об использовании интернет-ресурсов и мониторинг эффективности их 

применения для выявления проблем и принятия мер по их устранению. 
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Использование интернет-ресурсов играет важную роль в реализации 

проектов инициативного бюджетирования в Новосибирской области. Они 

обеспечивают доступность и прозрачность использования интернет-ресурсов, 

направлены на повышение эффективности и вовлеченности населения в 

проекты ИБ в Новосибирской области. Реализация этих рекомендаций позволит 

сделать процесс ИБ более открытым, прозрачным и демократичным, что будет 

способствовать улучшению качества жизни в регионе. 
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Аннотация: В статье дано описание информационного общества. 

Выделены основные характеристики информационного общества, описана 

ценность информации для общества и государства, раскрыто понятие цифровой 

трансформации и её последствия, также приведено описание государственной 

информационной политики. Перечислены первые в России нормативно-
правовых актах, целью которых являлось упорядочение становления и развития 

информационного общества. Приведены примеры успешной цифровизации в 

органах исполнительной власти и ведомствах. 
Ключевые слова: информационное общество, цифровая трансформация, 

стратегия цифровизации, государственное управление, стратегическое 

планирование. 
 

DIGITALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION 
 

Viktorovich Andrey Valerievich 
 

Abstract: The article describes the information society. The main 

characteristics of the information society are highlighted, the value of information for 

society and the state is described, the concept of digital transformation and its 

consequences are revealed, and the description of the state information policy is also 

given. The first regulatory legal acts in Russia are listed, the purpose of which was to 

streamline the formation and development of the information society. Examples of 

successful digitalization in executive authorities and departments are given. 
Key words: information society, digital transformation, digitalization strategy, 

public administration, strategic planning. 
 
Современное мировое сообщество в настоящее время проходит очередной 

этап информационной революции, которая отражена в формировании и 

развитии глобальных информационно-коммуникационных сетей по всему миру. 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

30 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Для этого момента времени характерно многократное увеличение объёма 

информации. Она является важным фактором, определяющим развитие 

технологий и общества в мире. Высокая скорость и постоянное 

увеличивающийся объём передаваемой информации, появление методов поиска 

и хранения информации, уникальные производственные возможности, 

различные виды деятельности в сети – всё это способствовало появлению 

информационного общества. 

Термин «информационное общество» как научное понятие не имеет 

общепринятого, единого и общепризнанного определения. Однако основными 

признаками информационного общества являются: доминирование в экономике 

новых технологических укладов, базирующихся на массовом использовании 

сетевых информационных технологий, перспективных средств вычислительной 

техники и телекоммуникаций; высокий уровень информационных потребностей 

всех членов общества и фактическое их удовлетворение для основной массы 

населения; высокая информационная культура; свободный доступ каждого 

члена общества к информации, ограниченный только информационной 

безопасностью личности, общественных групп и всего общества; единое 

информационное пространство, в котором упорядочена вся мировая 

информация и обеспечивается доступ к ней. 

Информация является движущей силой для деятельности и развития во 

всех сферах жизни общества и страны. По своей сути информация представляет 

собой основу для развития каждого члена общества, взаимодействия между 

членами общества, формирования гражданского общества и его базовой 

структурой. Обмен информацией во всех её формах – это процесс, без которого 

социальная, экономическая или политическая сферы общества не могут 

развиваться или объединяться в единое целое. В действующих государственных 

программах, которые ориентированы на развитие информационного общества, 

под термином «информационное общество» понимается главная цель, которая 

может быть достигнута путём всеобъемлющего внедрения и использования 

информационно-коммуникационных технологий. Реализация этой цели играет 

важную роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития, 

повышении общественного благосостояния и укреплении социального 

спокойствия. 
Одной из наиболее важных характеристик информационного общества 

для государственного и муниципального управления является цифровая 

трансформация, которая часто выступает синонимом понятий «оцифровка» и 
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«цифровизация». Цифровая трансформация позволяет собирать, обрабатывать и 

передавать информацию с высокой скоростью и эффективностью. Это 

позволяет государству улучшить взаимодействие с гражданами, бизнес-

сообществами и организациями. Например, правительство может использовать 

цифровые каналы коммуникации для информирования граждан о своих 

действиях и решениях, а также для получения обратной связи и мнения 

граждан. 

Цифровые транзакции (обмен информацией) также играют важную роль в 

развитии государства. Постоянное информационное взаимодействие между 

различными структурами и ветвями власти, а также между государством и 

гражданским обществом, позволяет создать условия для эффективного 

управления и принятия важных решений. Цифровые технологии также 

помогают повысить прозрачность и открытость государственных систем, 

предотвращая коррупцию и злоупотребления. 

Постоянное развитие цифровой коммуникации и усиление значимости 

транзакционной деятельности играют важную роль в государственном 

управлении, способствуя координации и интеграции взаимодействия между 

всеми заинтересованными сторонами. Данные, возникающие и передаваемые в 

ходе этих процессов, становятся основой для формирования политических 

стратегий и принятия управленческих решений во многих сферах 

общественной жизни и государственного управления. 

Информация занимает центральное место в работе государственных 

учреждений, обеспечивая высокую эффективность системы управления. 

Обеспечение доступа к актуальной и надежной информации является ключевым 

фактором успешного выполнения всех этапов управленческого цикла, 

достижения стратегических целей и удовлетворения общественных нужд. 

Переход к открытому информационному обществу требует активного участия 

государства в формировании и поддержании информационной среды, так как 

недостаточная вовлеченность в эту сферу может привести к снижению 

международной конкурентоспособности страны. 
Использование передовых информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в государственных структурах значительно влияет на 

создание и совершенствование организационно-технических основ 

государственной информационной политики, а также способствует адаптации к 

глобальным изменениям в сфере информационных технологий. Главная задача 

заключается в повышении уровня информационного обслуживания населения, 
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оптимизации функционирования государственных и муниципальных органов 

власти, а также в развитии общественной информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и системы информационных ресурсов. 
Цифровая трансформация государственного управления является важным 

направлением современной информационной политики государства. Она 

направлена на внедрение современных технологий для достижения 

максимальной эффективности работы государственных структур, обеспечения 

доступа населения к информационным ресурсам и создания благоприятной 

среды для развития цифровой экономики. Цифровизация позволяет 

автоматизировать процессы, упростить взаимодействие с гражданами и 

бизнесом, повысить прозрачность и открытость государственного управления. 
В результате внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в государственное управление осуществляется современный подход 

к обеспечению эффективной работы органов власти, улучшению услуг для 

граждан и созданию благоприятной инновационной среды для развития 

государства в целом. 
Одним из первостепенных шагов по внедрению цифровой трансформации 

государственного управления в России стало утверждение «Концепции 

формирования и развития единого информационного пространства России и 

связанных с ним государственных информационных ресурсов», которое было 

одобрено Президентом Российской Федерации 23 ноября 1999 года  
(№ Пр-1694). Данный документ был разработан в контексте выполнения указа 

Президента Российской Федерации от 1 июля 1994 года № 1390 «Об улучшении 

информационно-телекоммуникационной поддержки органов государственной 

власти и организации их взаимодействия в процессе реализации 

государственной политики в области информатизации». 
Следующим значимым этапом явилось подписание указа Президента 

Российской Федерации от 7 февраля 2008 года № Пр-212, который утвердил 

«Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации». 

Впоследствии данная стратегия была пересмотрена и дополнена указом 

Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 [1]. 
Важную роль сыграли также принятие указа Президента Российской 

Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года» и постановление Правительства Российской Федерации от 

10 октября 2020 года № 1646 «О мерах по повышению эффективности 

использования информационно-коммуникационных технологий в работе 

федеральных органов исполнительной власти и органов управления 
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государственными внебюджетными фондами» [2]. Назначение ответственных 

лиц за процессы цифровизации на федеральном и региональном уровнях 

способствовало дальнейшему развитию данной инициативы. 
Примером повышения качества обслуживания граждан служит проект 

«Электронное правительство России». В рамках данного проекта 

предполагается переход к предоставлению государственных и муниципальных 

услуг в электронном формате, что направлено на повышение уровня жизни 

населения, улучшение деловой среды, снижение административных барьеров, 

сокращение временных издержек граждан, облегчение процедуры регистрации 

предприятий, получение согласований и разрешений. Основные направления 

деятельности электронного правительства включают обеспечение 

электронными услугами граждан и бизнеса, создание инфраструктуры 

электронного правительства, внедрение единой биометрической системы, 

разработку суперсервисов и осуществление цифровой трансформации 

государственных услуг. 
В настоящее время многие федеральные ведомства успешно проводят 

цифровую трансформацию. Согласно итогам 2023 года составлен рейтинг 

руководителей цифровой трансформации ФОИВ, и первые 10 строчек 

занимают: Росгвардия, Росимущество, МЧС России, Рособрнадзор, 

Росздравнадзор, Минэнерго России, ФСИН России, Росреестр, Минсельхоз 

России, Росалкогольтабакконтроль [3]. 
Как видно из рейтинга, цифровая трансформация уже вышла из стадии 

обсуждения и начала активно внедряться на практике. Теперь ясно, каких 

масштабных изменений можно достичь, и какие цели ставить, создавая 

цифровые взаимодействия между обществом, бизнесом и государственными 

структурами. Основное внимание сейчас уделяется концепции «невидимого» 

государства, что подразумевает простоту и удобство общения между 

гражданами и госорганами, значительное сокращение сроков выполнения 

процессов (с дней и недель до секунд), а также повышение прозрачности 

принятия решений благодаря использованию алгоритмов и данных. 
Хотя цифровая трансформация имеет много преимуществ, остаются 

значительные вызовы, такие как укрепление цифрового доверия и достижение 

высокой цифровой зрелости. 
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ставшей последний принятой в Советском Союзе Конституции СССР. В работе 
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В 1960-е гг. в СССР Основным нормативно-правовым актом являлась 

Конституция СССР 1936 г. За четверть века с момента принятия Конституции в 
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стране произошли коренные изменения в политической и социально-
экономической системах общества.  

В 1961 г. на XXII съезде Коммунистической партии Советского Союза 

была принята новая программа развития партии. В документах съезда 

отмечалось: «Существо изменений, которые произошли в Советском Союзе со 

времени принятия нынешней Конституции (1936 года), заключается в том, что 

социализм одержал в нашей стране полную и окончательную победу. Новая 

Конституция должна отразить новые черты в жизни советского общества в 

период развернутого строительства коммунизма» [5, с. 119]. 
В 1962 году на заседании Верховного Совета была выдвинута идея о 

создании новой Конституции СССР. По итогам заседания Верховного Совета 

было издано Постановление «О выработке проекта новой Конституции СССР», 

согласно которому создавалась Конституционная комиссия под 

председательством Н.С. Хрущева [2, с. 165]. 
К лету 1964 г. комиссия подготовила первый проект новой Конституции, 

согласно которому предлагалось внести в новый Основной закон ряд 

прогрессивных положений, ранее отсутствовавших в советском 

законодательстве. Например, один из пунктов проекта предусматривал 

возможность проведения референдума – всенародного голосования [3]. 

Впоследствии данное предложение будет реализовано в статье 5 Конституции 

СССР 1977, согласно которой: «Наиболее важные вопросы государственной 

жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное 

голосование (референдум)» [1]. 
В октябре 1964 г. новым главой государства стал Л.И. Брежнев, он же 

был назначен Председателем Конституционной комиссии. Новое руководство 

страны не стремилось к проведению в стране радикальных реформ, поэтому 

деятельность комиссии на некоторое время прекратилась.  
В середине 1960-х гг. была разработана идеология развитого социализма. 

Термин «развитой социализм» появился в постановлении ЦК КПСС «О 

подготовке к 50-летию Октябрьской революции» от 4 января 1967 г. : «Развитое 

социалистическое общество, построенное в нашей стране, – это общество, где 

господствует принцип «От каждого – по способностям, каждому – по труду» 

[6]. В последующем данный принцип будет закреплен в 15 статье Конституции 

СССР 1977 г. 
7 октября 1977 г. на внеочередной сессии Верховного совета (высший 

орган государственной власти, образованный после принятия Конституции 
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СССР 1936 г.) была принята новая Конституция Советского союза, юридически 

закрепившая концепцию развитого социализма.  
Новая Конституция состояла из 21 главы и 174 статей, для сравнения в 

Конституции 1936 содержалось 13 глав и 146 статей. В старом Основном 
законе отсутствовала Преамбула [4, с. 172]. 

В Преамбуле новой Конституции были закреплены следующие основные 

тезисы: 

 В СССР построено развитое социалистическое общество; 

 Развитое социалистическое общество – закономерный этап на пути к 

коммунизму; 

 Высшая цель Советского государства – построение бесклассового 

коммунистического общества, в котором получит развитие общественное 

коммунистическое самоуправление; 

 Новая Конституция сохраняет преемственность идей и принципов 

первой советской Конституции 1918 года, Конституции 1924 года и 

Конституции 1936 г. [1]. 
Конституция 1977 г. сохранила структуру государственных органов, 

которая образовалась в 1946 г., когда были внесены изменения в Конституцию 

1936 г. 

 Высшим государственным органом провозглашался Верховный Совет 

СССР, состоящий из Совета Союза и Совета Национальностей. В 1989-1991 гг. 

Верховный Совет являлся постоянно действующим законодательным органом 

Советского Союза. 

 Верховный Совет образовывал Совет Министров СССР – высший 

исполнительный и распорядительный орган власти. 

 Судебную власть составляли Верховный Суд СССР – высший 

судебный орган, Верховный Суды союзных республик и автономных 

республик, краевые, областные, городские, районные суды и военные 

трибуналы в Вооруженных Силах. 

 Контрольно-надзорные органы, осуществляющие контроль за точным 

и единообразным исполнением законов всеми министерствами, 

государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями 

и организациями, состояли из Генерального прокурора СССР и подчиненных 

ему прокуроров. 
Конституция 1977 года стала последним Основным законом СССР.  

В своих положениях она закрепила основные достижения государства за долгие 
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годы. Конституция декларировала построение в стране развитого 

социалистического общества, которое должно было стать этапом на пути 

достижения основной цели Советского государства – построения 

коммунистического общества. Конституция расширила объем 

конституционных прав граждан, зафиксировав: 

 право граждан вносить в государственные органы предложения об 

улучшении их деятельности; 

 право граждан на возмещение ущерба, причиненного незаконными 

действиями государственных и общественных организаций, а также 

должностных лиц; 

 право граждан на судебную защиту от посягательств на честь и 

достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество; 

 гарантии граждан на свободу научного, технического и 

художественного творчества; 
Конституция гарантировала права авторов, изобретателей и 

рационализаторов, тем самым предоставив правовую охрану на результаты 

интеллектуальной деятельности [1]. 
Таким образом, Конституция СССР 1977 г. является важным этапом 

развития не только конституционного права СССР, но и современного 

российского права. Многие положения Конституции «развитого социализма», в 

том числе права и гарантии граждан, впоследствии были закреплены в 

Конституции РФ 1993 года.  
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Танец является одним из самых древних видов искусства. Человек 

танцевал всегда – с самого начала зарождения человеческой цивилизации люди 
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двигались под ритм, создаваемый выкриками, хлопками, выстукиванием 

палками о землю; отражали в теле звуки и образы окружающей их природной 

среды. Танец выступал для первобытного человека средством социального и 

культурного взаимодействия. Историки даже предполагают, что танцевальные 

движения использовались первобытными людьми ещё до появления речи  
[1, с. 56]. Со временем данные хаотичные движения получили большее 

техническое развитие, пластичность; произошёл синтез танцевальной и 

музыкальной культур. В Средние века интерес к танцам у высшей знати 

превратил их в искусство – появился термин «хореография» – (дословно) 

запись танца; т.е. движения начали объединять в комбинации, запоминая их 

последовательность; значительную роль приобрёл сюжет постановок; 

появились первые учителя танца и балетмейстеры. На рубеже начала ХХ века 

стало появляться всё больше различных танцевальных направлений, произошли 

первые процессы зарождения и систематизации различных техник.  
Удивительно, что данное искусство за своё многовековое существование 

не только не утратило своей популярности, но ещё и во много раз её 

преумножила. С каждым годом по всему миру открывается всё большее 

количество танцевальных студий; билеты на балетные постановки и спектакли 

современной хореографии раскупаются буквально за несколько минут; про 

танец пишут книги, снимают фильмы и т.д. Но у такой всеобщей восхваляющей 

данное искусство заинтересованности есть и обратная сторона. 
Танцевальное искусство предстаёт перед зрителем лишь красивой, 

эстетичной картинкой, но «за кулисами» всё, к сожалению, далеко не так 

просто. Например, долгое время нерешённым остаётся вопрос об авторском 

праве. 

В современном мире с повышением ценности интеллектуальной 

собственности данная проблема защиты авторских и смежных прав особенно 

обострилась. Все чаще в судебной практике встречаются дела, связанные с 

нарушением исключительных прав на литературные произведения, 

музыкальный контент, исполнения, фонограммы, сообщения передач 

организаций эфирного или кабельного вещания, базы данных [3, с. 243]. Но 

именно хореографические произведения в юридической литературе в качестве 

объекта интеллектуальных прав рассматриваются крайне редко.   

Чтобы подробнее изучить данную проблему, нужно сперва обратиться к 

такому понятию, как «хореографическое произведение». До сих пор единого 

определения данному понятию, закрепленного в законодательных актах, не 
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существует. Однако не раз в научном сообществе предпринимались попытки 

дать такое определение. [3, с. 243]. Например, по мнению К.А. Кирсановой, 

хореографическое произведение – это произведение, состоящее из 

совокупности танцевальных элементов (движений и поз, составляющих 

хореографический текст, а в некоторых случаях и пантомим), расположенных в 

определённой последовательности с целью создания цельного 

хореографического образа в рамках единой концепции, с наложением 

музыкального сопровождения или без такового [2, с. 8].  
Согласно статье 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

хореографические произведения являются самостоятельным объектом 

авторских прав, а значит, к ним относятся общие требования 

охраноспособности: хореографическое произведение должно быть признано 

результатом творческого труда и выражено в объективной форме [7]. 
На протяжении долгого периода времени хореографические 

произведения и балет (музыкально-драматическое произведение) понимались 

как синонимы. Однако о них не упоминалось в российском дореволюционном 

законодательстве, как об объектах, охраняемых авторским правом [5, с. 102]. 

Первое упоминание в нашей стране о хореографическом произведении как о 

самостоятельном объекте авторско-правовой охраны содержалось ещё в 

Постановлении Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 

Комиссаров Советского Союза Социалистических Республик «Об основах 

авторского права» от 30 января 1925 г., согласно которому, охране подлежит 

«всякое произведение литературы, науки и искусства, каковы бы ни были 

способ и формы его воспроизведения, а равно достоинство и назначение <…>, 

в том числе и хореографическое произведение» [8]. Предприняв попытки по 

модернизации системы авторского права, в 1964 г. законодатель сохраняет 

хореографическое произведение в перечне охраняемых объектов, однако 

предусматривает в ст. 475 Гражданского кодекса Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики необходимость наличия 

указаний, изложенных письменно или иным способом, в отношении 

постановок хореографических произведений [6] – только при выполнении 

таких условий хореографическое произведение могло стать объектом 

авторского права. Таким образом, долгое время на сцене можно было видеть 

практически идентичные постановки под разным авторством, т.к. 

хореографическое произведение довольно сложно зафиксировать в письменном 

виде, как минимум, из-за отсутствия точной терминологии и т.д. – 
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соответственно, многие постановщики даже не пытались зарегистрировать 

авторское право на какой-либо спектакль, т.к. это казалось практически 

невозможным.  
Позднее условие письменной фиксации было исключено, но проблема 

авторства так и не решилась – осталось ещё множество вопросов касательно, 

например, движений, используемых в танце – возможности человеческого тела 

ограничены, как и то количество различных положений, поз, которые он может 

исполнить; также стоит отметить, что многие движения являются 

общепризнанной технической базой для танцора, т.е. изучаются и исполняются 

по всему миру в процессе обучения танцу. Получается, используя их в своей 

постановке, хореограф закрепляет право на их исполнение лишь за своими 

танцорами в данном спектакле? Или он претендует только на конкретную их 

последовательность? Или определённые движения вообще не имеют особого 

значения, а главную роль при защите авторского права играют именно сюжет и 

идейная задумка спектакля? А как данное авторское право будет зависеть от 

исполнителей той или иной хореографической постановки? Эти и другие 

подобные вопросы служат поводом для споров многих деятелей культуры и 

искусства, авторов хореографических произведений, юристов и т.п. до сих пор. 
Также стоит отметить, что хореографический спектакль подразумевает 

однократное его восприятие, т.е. если, например, рукопись может неоднократно 

восприниматься путём зрительной оценки и её воспроизведение не составляет 

особого труда, то для повторного восприятия публично исполненного 

хореографического произведения требуется его повторное исполнение  
[5, с. 109-110], которое, под влиянием человеческого фактора, нередко просто 

невозможно в том исходном, изначальном виде. Данный фактор также стоит 

учитывать, когда речь пойдёт об авторском праве. 
Стоит отметить, что помимо проблем с уже готовым продуктом культуры 

хореограф может столкнуться с трудностями и в сам момент постановки 

танцевального произведения.  

В данном случае творческими и техническими инструментами автора 

выступают танцоры, которые, особенно если речь идёт о детском танцевальном 

коллективе, могут являться несовершеннолетними. Каждый может сказать, что 

в подобной ситуации работает любой учитель, преподаватель или, например, 

тренер; но, оказывается, что это не так.  

Так, например, нормы, обеспечивающие защиту прав работников 

образования, закреплены в законе «Об образовании в Российской Федерации» 
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[10]; им посвящена 5 глава, в которой определяется правовой статус 

педагогических работников, их права и свободы, обязанности и 

ответственность. Кроме того, права педагогических работников закреплены в 

модельном законе «О статусе учителя» [9], а также огромная роль правам 

учителя отведена в Рекомендации ЮНЕСКО «О положении учителей» [12], 

принятой в 1966 г. специальной межправительственной конференцией о статусе 

учителей, созванной ЮНЕСКО совместно с Международной организацией 

труда.  [4, с. 494]. Или, например, тренерская деятельность также находится под 

защитой Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

24 ноября 2015 г. № 52 «О применении судами законодательства, 

регулирующего труд спортсменов и тренеров» [11]. По отношению к 

деятельности хореографов таких правовых документов, к сожалению, на 

данный момент не существует, что значительно усложняет характер рабочего 

процесса и его различные последствия. 
Подводя итог, можно сказать, что многие считают профессию хореографа 

несерьёзной, творчески свободной, лишённой каких-либо трудностей и 

проблем, но это не так. В процессе работы постановщик может столкнуться, 

помимо различных трудностей психологического, физического и 

профессионально-творческого характера, с определёнными правовыми 

проблемами, которые несут за собой реальную юридическую ответственность. 

Не зря во всех учебных заведениях среднего профессионального и высшего 

образования по специальности хореографическое творчество предмет, в рамках 

которого изучается правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

является обязательным.  
Стоит также отметить, что данный вопрос в сфере хореографии к 

настоящему моменту довольно мало изучен и крайне дискуссионен, что 

нередко приводит к серьёзным проблемам и спорам юридического характера. 

Таким образом, каждый специалист данной творческой сферы в обязательном 

порядке перед началом своего профессионального пути должен внимательно 

изучить, помимо технических аспектов, все её правовые особенности. Также 
тем, кто многие годы занимается исследованием хореографического искусства, 

стоит обратить внимание на несовершенность его правовой системы и 

предпринять попытки изменить данную ситуацию. 
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Аннотация: Статья посвящена классификации информационных рисков 

и анализу методов обеспечения информационной безопасности. Риски и угрозы 

в информационной сфере представляют опасность для многих современных 

организаций и способны негативно повлиять на их экономическую 

стабильность. Информационная безопасность непосредственно связана с 

экономической безопасностью, так как реализация информационных рисков 

способна привести к крупным денежным потерям, а обеспечение защиты от 

данных рисков также приводит к определенным затратам. В работе приведены 

методы противодействия информационных рисков и способы оценки затрат на 

обеспечение информационной безопасности. Проведен анализ для выявления 
максимально эффективного обеспечения защиты с экономической точки 

зрения. 
Ключевые слова: информационные риски, анализ затрат, обеспечение 

информационной безопасности. 
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Abstract: The article is devoted to the classification of information risks and 

the analysis of methods for ensuring information security. Risks and threats in the 

information sphere pose a danger to many modern organizations and can negatively 
affect their economic stability. Information security is directly related to economic 

security, since the realization of information risks can lead to large monetary losses, 
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and ensuring protection from these risks also leads to certain costs. The paper 

presents methods for counteracting information risks and ways to estimate the costs 

of ensuring information security. An analysis was conducted to identify the most 
effective means of protection from an economic point of view. 

Key words: information risks, analysis of costs, ensuring information security. 
 
Информационные риски можно охарактеризовать как возможность 

нарушения информационной безопасности (далее ИБ) организации с 

негативными последствиями. 
Среди основных рисков ИБ можно выделить: 

 утечку конфиденциальных данных; 

 недоступность или потерю необходимых данных; 

 несанкционированный доступ к электронно-вычислительным 

ресурсам; 

 получение неполной или искаженной информации; 

 распространение информации, способной нанести ущерб репутации 

организации.  
Главная особенность информационных рисков и угроз состоит в том, что 

они появляются и меняются вместе с развитием технологий. Вместе с 

повышением эффективности новых технических или программных средств 

возрастают и связанные с ними риски. 
В связи с изменением технологий усложняется процесс сбора данных по 

рискам. Например, замена мониторов на базе электроннолучевой трубки 

мониторами на жидких кристаллах изменило характеристики рисков, 

связанных с побочными электромагнитными излучениями. Соответственно, 

утратила актуальность статистика по данным рискам, накопленная в 

конкретной информационной системе предприятия [1, с. 91]. 
Статистические исследования являются второй главной проблемой, 

связанной с информационными рисками. Во-первых, не все страны мира 

готовы делиться необходимой информацией, либо из-за того, что считают ее 

конфиденциальной, либо из-за невозможности объективного сопоставления 

данных: информация из разнородных информационных систем может 

сравниваться, но из-за особенностей каждой системы такое сравнение не даст 

точных результатов. 
Во-вторых, в статистических исследованиях используется крайне малая 

доля фактических данных. Исследования показали, что огласке предают лишь 
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20% случаев проявления рисковых событий, остальные 80% не разглашаются 

по разным причинам – конфиденциальности этой информации, сокрытия 

фактов нарушений во избежании наказания [1, с. 92]. 
Для анализа информационных рисков, кроме их основных особенностей 

необходимо рассмотреть и их распространенные виды. Их можно разделить на 

три типа: 
1. Случайные – непредвиденные обстоятельства, приводящие к неблаго-

приятным последствиям. К ним относятся перебои электроэнергии, выход из 

строя оборудования, чрезвычайные ситуации и т.п. 
2. Субъективные – зависящие от действий персонала. Они включают 

несанкционированный доступ, использование незащищенных каналов передачи 

информации. 
3. Объективные – связанные с действиями третьих лиц, злоумышлен-

ников, а также вредоносным программным обеспечением. 
Для обеспечения ИБ организации необходимо создание системы 

реагирования и противодействия рискам и угрозам, способной анализировать 

мировой опыт в области информационных рисков, быстро выявлять уязвимости 

организации и разрабатывать методы и средства обеспечения защиты. Создание 

такой системы сопровождается двумя базовыми проблемами: 
Первая – персонал. Организации необходимы специалисты, знающие 

особенности информационных рисков и угроз и способные создать и 

поддерживать систему обеспечения защиты, с учетом меняющихся технологий 

и прогресса. Также необходимо обучать всех сотрудников организации основам 

и правилам обеспечения ИБ и регулярно проводить тренинги, связанные с 

возможностью появления новых рисков. 
Вторая проблема – затраты. Кроме оплаты труда службы безопасности и 

возможных затрат на обучение сотрудников, организация также тратит 

средства на новую технику, программное обеспечение (далее ПО), привлечение 

сторонних специалистов и на прочие необходимые для ИБ действия. 

Руководители большинства современных организаций понимают важность 

обеспечения ИБ, но не все готовы увеличивать затраты на него. 
Для противодействия реализации информационных рисков и угроз 

требуется организовать эффективную систему управления ИБ. Для этого 

необходимо создать систему централизованного управления процессом 

обработки конфиденциальной информации, в которую входят: 

 координация действий структурных подразделений организации по 

реализации политики обеспечения информационной безопасности организации; 
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 сосредоточение совокупности корпоративных ресурсов предприятия 

на решении задач, предусмотренных указанным планом; 

 контроль за своевременностью и полнотой выполнения политики 

информационной безопасности [2, с. 148]. 
Также эффективное управление ИБ безусловно связано с управлением 

персоналом. Из-за особенностей постоянного изменения информационных 

рисков и угроз, необходимы сотрудники, готовые постоянно обучаться работе с 

новыми программами и устройствами. Следовательно, повышение 

квалификации персонала – одна из основных целей управления ИБ. 

Другой способ управления ИБ – введение четких правил и ограничений в 

нормативных документах, инструкциях, положениях приказах, регламентах. В 

данных документах должны быть четко определены: 

1) ответственность каждого сотрудника; 

2) степень определения тяжести последствий за разглашение тех или 

иных сведений; 
3) невыполнение требований внутренних нормативных документов и 

применимые санкции; 

4) порядок безопасной работы в тех или иных информационных 

системах; 

5) порядок действий в различных ситуациях; 
6) определен запрет на те или иные действия; 

7) выделены роли лиц ответственных за обеспечение информационной 

безопасности, их права, полномочия, выделяемые ресурсы. 

Учет перечисленных элементов в системе управления ИБ поможет 

снизить или нейтрализовать некоторые риски, связанные с основными 

проблемами обеспечения ИБ, но остается проблема затрат на ИБ. 

Определение затрат на обеспечение ИБ начинается с оценки стоимости 

информации, информационных активов, а также с оценки рисков и их 

стоимостного выражения. Важно, чтобы система противодействия возможным 

рискам имела оправданные затраты, то есть затраты на противодействие рискам 

были сопоставимы затратам при реализации рисков. 

Оценка стоимости информации имеет несколько подходов. Первый 

заключается в оценке информации по ее рыночной стоимости, то есть цена 

информации равна той сумме, за которую ее готовы купить. Данный подход не 

эффективен, так как большая часть информации, действительно ценной для 

организации, является конфиденциальной и не предназначена для продажи. 
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Другой подход оценивает стоимость информации за счет трудозатрат 

сотрудников на получение данной информации. Это представлено в формуле: 
C = S * T                                                       (1) 

где C – стоимость информации; S – среднечасовая ставка сотрудника;  
T – время, затраченное сотрудником на получение информации. 

Данный подход более подходит для защищенной информации, однако он 

не позволяет оценить уже имеющиеся активы. 
Также существует комбинированная оценка стоимости путем учета 

многих факторов, среди которых, например, стоимость получения информации, 

ее обработки и хранения с использованием вычислительной техники, 

человеческие трудозатраты [3, с. 83]. 
Перечисленные подходы дают возможность найти количественное 

значение стоимости информации, однако они упускают возможные 

последствия нарушения конфиденциальности, целостности и доступности, 

которые крайне важны для информационной безопасности. В связи с этим, 

самым эффективным методом оценки информации с точки зрения 

информационной безопасности будет комбинированная оценка, плюс 

стоимость затрат при повреждении или потери данной информации. 

Существует еще один метод оценки эффективности ИБ – оценка 

эффективности вводимых контрмер для рисков. Он заключается в нахождении 

коэффициента, показывающего разницу между значимостью риска до и после 

введения соответствующей контрмеры. Данный показатель рассчитывается по 

формуле: 

                                                     
         

    
                                             (2) 

где Е – эффективность введенной контрмеры; Rold – значимость риска без 

учета контрмеры; Rnew – значимость риска с учетом контрмеры или с учетом 

закрытия уязвимости. 

Данный метод полезен при оценке эффективности выбранных методов 

противодействия рискам, но его показатели не являются наглядными для 

стоимостной оценки. 

Для оценки затрат на ИБ, кроме оценки стоимости информации и 

реализации рисков, можно также сравнить затраты с выгодами от обеспечения 

ИБ. Даже если затраты от обеспечения ИБ кажутся более крупными, чем 

потери от угроз, информационная защита способна принести организации 

выгоды, покрывающие убытки. Сравнение представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Затраты и выгоды от обеспечения ИБ [4, с. 114] 
Затраты Выгоды 

Расходы на персонал Идентификация рисков и определение 

приоритетов 

Инструменты и программное 

обеспечение 
Принятие обоснованных решений 

Сбор и анализ данных Снижение финансовых потерь 

Внешняя экспертиза Соблюдение нормативно-правовых 

требований 

Обучение и сертификация Оптимальное распределение ресурсов 

Простои и сбои в работе Непрерывность бизнеса 

Затраты на устранение последствий 

реализации рисков и угроз 
Минимальные потери от реализации 

рисков и угроз 

Риск деловой репутации Доверие заинтересованных сторон 

 
Обеспечение ИБ способно не только уменьшить расходы организации от 

реализации рисков и угроз, но и увеличить доход в связи с более стабильной 

работой и повышением доверия со стороны контрагентов. 
Обобщая вышесказанное можно утверждать, что информационные риски 

оказывают непосредственное влияние на экономическую безопасность 

организации. Реализация рисков, как и меры по противодействию им, приводят 

к затратам, вследствие чего организациям необходимо создание системы 

обеспечения информационной безопасности, способной не только эффективно 

противодействовать рискам, но и оправдывать потраченные средства. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная проблема 

высокой логистической нагрузки на транспортную сеть для удовлетворения 

спроса, исходящего из малых городов России. Были рассмотрены доклады 

специалистов в различных сферах и предложено решение. Предполагается, что 

создание инжиниринговых центров позволит обеспечить широкий круг 

возможностей удовлетворения потребностей жителей дальнего Востока и 

Сибири. В статье проиллюстрированы графики и таблицы. 
Ключевые слова: логистическая нагрузка, экономика малых городов, 

самоокупаемость инженерных центров, безотходное производство с 

использованием ПЭТ пластика, себестоимость переработки упаковки, 

машиностроение, экономика АПК, подготовка специалистов, оптимизация 

кадров. 
 

PROSPECTS OF LOGISTIC OPTIMIZATION OF SMALL TOWNS  
IN RUSSIA USING ADDITIVE TECHNOLOGIES 

 
Oraevskiy Saveliy Sergeevich 

Scientific adviser: Silakova Vera Vladimirovna 
 

Abstract: This article examines the current problem of high logistical burden 
on the transport network to meet the demand coming from small towns in Russia. The 
reports of experts in various fields were reviewed and a solution was proposed. It is 
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assumed that the creation of engineering centers will provide a wide range of 
opportunities to meet the needs of residents of the Far East and Siberia. The article 
illustrates graphs and tables. 

Key words: logistical burden, economy of small towns, self-sufficiency of 
engineering centers, waste-free production using PET plastic, cost of packaging 
processing, mechanical engineering, agricultural economics, specialist training, 
personnel optimization. 

 
В настоящее время вопрос логистической взаимосвязи и оптимизации 

стоит достаточно остро по всей стране. Например, по заявлению в докладе на 

конференции ПЭТФ президента ассоциации АРПЭТ Натальи Селезнёвой 

потребление товаров повседневного потребления растёт не только в 

центральной части России, но и на самых дальних границах страны. Например, 

в регионах Сибири рост показателей составил 14%, а у дальнего востока все 

18% [1, с. 1]. Эти изменения влекут соответственное увеличение нагрузки на 

транспортные сети и на ресурсы логистических компаний (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Логистическая нагрузка на транспортную сеть  
за последние годы (млн. тонн) 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Железнодорожный 

транспорт 1 325,2 1 384,3 1 410,9 1 398,6 1 358,5 1 403,9 1 351,3 1 365,2 

Автомобильный 

транспорт 5 396,8 5 403,9 5 544,4 5 735,3 5 404,7 5 581,7 6 210,6 6 491,2 

 
Одним из компонентов входящих в эту нагрузку является пластик PET, 

из-за своей химической стойкости и способности выдерживать без последствий 

перепады температуры в широком диапазоне, используемый в решения для 

упаковки пищевых продуктов, детских игрушек, запчастей и комплектующих. 

На настоящий момент существует 5 основных производителей пластика на 

территории Российской Федерации [2, с.  1 ,3, с. 1] (рис 1): 
Экопэт – Калининград 
СИБУР-ПЭТФ – Тверь 
ПОЛИЭФ – Башкортостан 
Сенеж – Московская область 
ШПЗ – Ростовская область 
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Рис. 1. Производство PET пластика 
 
Как можно видеть из распределения наибольшее количество (за 

исключением «ПОЛИЭФ») производителей расположены в западной части 

нашей страны, а, следовательно, для обеспечения потребностей в 

вышеупомянутых товарах общего спроса, (10-15% от которых занимает 

упаковка из пластика) логистика пролегает через всю страну. В результате весь 

этот пластик остаётся в конечных городах, так как только четверть из 

использованного пластика отвозится обратно на переработку [4, с. -1,5, с, - 1] 
(рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Потребление вторичного PET пластика 
 
Решением этой проблемы может быть создание инжиниринговых 

центров, которые за счёт переработанного пластика будут создавать 

необходимые населению изделия, решая вопросы как импортозамещения 
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пластиковых деталей в самых различных отраслях производства: 

автомобильные запчасти, детали пищевого оборудования, 

сельскохозяйственной техники и др., так и расширяя ассортимент доступных 

населению товаров с помощью, распространяемых посредством сети 

«интернет», «электронных моделей» и за счёт работающих на месте инженеров, 

способных методом реверсивного инжиниринга создать замену либо 

пластиковым деталям, либо временно заменяющим металлические, где это 

возможно (хомуты, прокладки, уплотнители и др.) (рис. 3), тем самым 

способствуя уменьшению рисков на всех возможных типах производства 

[6, с. 250]. 

 

 
 

Рис. 3. Производственный центр 

 
Результатом этой реорганизации потока пластика будет снижение 

нагрузки на логистические взаимосвязи и уменьшение влияния на 

окружающую среду (среднее время разложение пластика PET около 400-500 

лет). Деятельность подобных инжиниринговых центров увеличит интерес 

населения к разделению мусора и в результате больше пластика будет 

задействовано в производстве (подобная мысль вполне знакома населению по 

опыту сдачи стеклотары во времена СССР). 

Также размещение подобных центров позволит повысить престиж 

инженерной профессии, поскольку будет происходить проникновение их 

работы во все сферы жизнедеятельности, а для выпускников ВУЗов и 

колледжей появятся новые рабочие места, где они будут востребованы. 

Подводя итог вышеуказанным предложениям, можно отметить 

следующее: 
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1. Создание инжиниринговых центров поможет справиться с трудной 

задачей оптимизации логистической нагрузки на транспортную сеть.  
2. Работа инжиниринговых центров позволит использовать непрерывно 

прибывающий в малые города пластик, снизив необходимость в его вывозе и 

перевозки до крупных центров переработки.  
3. Работа инжиниринговых центров позволит удовлетворить широкий 

круг местного потребительского спроса, как возможностью расширения 

ассортимента, так и уменьшением сроков на доставку его потребителю.  
4. Создание дополнительных мест для молодых специалистов повысит 

привлекательность инженерных профессий, и позволит повысить уровень 

жизни малых городов. 
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Аннотация: В статье раскрываются внешние и внутренние факторы, 

влияющие на инновационную деятельность предприятия. Представлена оценка 

отдельных факторов на примере России. Показаны значение проектного 

управления и его влияние на примере конкретного машиностроительного 

предприятия. 
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PROJECT MANAGEMENT AS A BASIS  
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Abstract: The article reveals external and internal factors influencing 

innovative activities of an enterprise. An assessment of individual factors is presented 

using the example of Russia. The importance of project management and its influence 

are shown using the example of a specific machine-building enterprise. 

Key words: enterprise, factors, innovative activities, project management. 

 

В последние годы проблема развития инновационной деятельности 

предприятий набирает все большую актуальность. Использование инноваций 

дает предприятиям возможность эффективно конкурировать на рынке, 

привлекать новых потребителей, улучшать финансовые результаты работы. В 

последние годы и, особенно в условиях санкций, в стране значительно 
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усилилось внимание к повышению инновационной активности на 

промышленных предприятиях.  

На осуществление инновационной деятельности предприятия оказывает 

влияние множество факторов, как внешних, так и внутренних.  

Инновационная политика государства (законы, постановления, указы, 

государственная поддержка: предоставление грантов, налоговые преференции, 

целевые субсидии и др.). На федеральном уровне принят ряд законодательных 

актов, касающихся инновационной деятельности в России: 

‒ Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 195-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

формирования благоприятных налоговых условий для финансирования 

инновационной деятельности»; 

‒ Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. 

№ 642; 

‒ Концепция технологического развития на период до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 

2023 г. № 1315-р; 

‒ Федеральный закон от 4 августа 2023 г. № 478-ФЗ «О развитии 

технологических компаний в Российской Федерации» и иные документы 

стратегического планирования [1]. 

Состояние мирового и российского рынка научно-технической 

продукции (предложение, изменения потребительского спроса, продвижение, 

усиление конкуренции др.). 

Инновационная инфраструктура (университеты и научные 

учреждения, технопарки, центры трансфера технологий, венчурные фонды, 

система научно-технической информации, сертификация наукоемкой 

продукции, маркетинговый консалтинг и др.). 

Финансово-кредитная политика. Удорожание финансовых ресурсов и 

сворачивание большинства инновационных программ происходит в результате 

повышения инфляции и ставки Центробанка. Следует отметить, что в 2024 году 

резко выросли процентные ставки (рисунок 1). 

Высокие процентные ставки делают кредиты более дорогими, что в 

условиях займов приводит к сокращению инновационных проектов. 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612010007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612010007
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202305250050
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202305250050
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202308040087
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Рис. 1. Ключевая ставка Банка России и инфляция 2019-2024 гг. [2] 

 
Налоговая политика государства. В настоящее время государственная 

поддержка российского инновационного бизнеса недостаточно активна и 

малоэффективна. Отсутствуют реальные меры государственной политики по 

предоставлению налоговых, кредитных, амортизационных льгот. Как отмечают 

Н.Е. Ядова и Т.А. Сысоева, «в отличие от европейских или китайских коллег, 

авторы инновационных проектов в России не имеют никаких налоговых льгот. 

Арендная плата, которую приходится платить большинству наших малых 

предприятий, примерно в 10 раз превышает арендную плату аналогичных фирм 

на Западе, в связи с чем число инновационных проектов в России весьма 

невелико» [3 с. 2]. 
Научно-технический потенциал страны выступает наиболее значимым 

фактором, влияющим на инновационную деятельность. Однако, как отмечает 

К.К. Колин, «За последние 30 лет научно-технический потенциал России был 

существенно разрушен в результате социально-экономических преобразований. 

Основные причины связаны с сокращением национального научного 

потенциала (низкий уровень финансирования науки, утрата преемственности 

поколений в научной сфере, разрушение отраслевой науки, снижение престижа 

научной деятельности; низкий социальный статус исследователей, низкая 

восприимчивость российской экономики к инновациям и др.) [4 с. 38-39]. 
Исследования показали, что в стране значительно уменьшилось 

количество организаций и персонала, занимающихся научными 

исследованиями и разработками (таблица 1). 
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Таблица 1 

Динамика организаций и персонала,  
выполняющих исследования и разработки в России [5] 

Показатели 2000 г. 2010 г. 2020 г. 2023 г. 

Организации, ед., в том числе: 
научно-исследовательские 

 
2686 

 
1840 

 
1618 

 
1560 

конструкторские 318 362 255 236 

проектные и проектно-
изыскательские 

85 36 11 17 

Персонал, тыс. чел., в том числе:     

научно-исследовательский 718 435 401 366 

конструкторский 156 157 112 94 

проектный 6,8 6,3 1,9 2,1 

 
Как видно из данных таблицы 1, произошло снижение, как количества 

научных организаций, особенно проектных организаций (в пять раз), так и 

персонала (по проектным организациям в 4,7 раза).  По численности научных 

работников, приходящихся на 10000 чел. населения Россия, значительно 

отстает от развитых стран мира. 
Технологические факторы. В настоящее время в стране преобладают 

технологии четвертного и пятого технологических укладов, в то время как в 

развитых странах доминирует пятый технологический. Его называют укладом 

информационно-коммуникативных технологий, его ядром являются 

электронная промышленность (микроэлектроника), интегрированные компью-
терные системы, телекоммуникации, автоматизация проектирования машин на 

базе численных методов. 
В России доля технологий пятого уклада (в военно-промышленном 

комплексе и космической промышленности) составляет примерно 10%, 

четвёртого — свыше 50%, третьего (преобладавшего в развитых странах в 20-е 

годы ХХ века) — около 30%. Таким образом, Россия отстаёт и в этой области 
от промышленно развитых стран на 45–50 лет. 

Рассмотрим внутренние факторы, влияющие на инновационную 

деятельность предприятия. К ним относятся: 
‒ инновационная стратегия; 
‒ финансовые ресурсы; 
‒ нематериальные активы; 
‒ передовые технологии;  
‒ научные кадры; 
‒ подразделения НИОКР и др. 
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Успешная инновационная деятельность на предприятии во многом 

определяется качеством управления и разрабатывается, формируется, 

реализуется в рамках конкретного проекта. В настоящее время проектное 

управление, как считают М.П. Прохорова, А.А. Шкунова и Т.А. Егорова, 

«становится все более эффективной управленческой технологией, позволяющей 

компаниями осуществлять успешное стратегическое развитие и повышать свою 

конкурентоспособность» [6 с. 292].  

Как отмечается в научной литературе, проектный подход к управлению 

позволяет предприятию: 

‒ гибко реагировать на изменения внешней среды: 

‒ оптимизировать бизнес-процессы;  

‒ повышать качество принимаемых решений.  

Проектное управление способствует повышению качества продукции и 

услуг. Это достигается путем строгого контроля выполнения этапов проекта и 

внедрения новых методик, направленных на улучшение качества. Внедрение 

стандартов и принципов управления проектами создает условия для 

постоянного совершенствования процессов и получения обратной связи, что 

позволяет быстро реагировать на любые отклонения от намеченного плана. 

Проектное управление является целостной философией, охватывающей 

организационные, технические и социальные аспекты. 

Примерами, подтверждающими важность использования проектного 

управления, выступает ряд предприятий машиностроения Оренбургской 

области. Проведенный анализ деятельности показал, что переход на управление 

проектами позволил им значительно повысить эффективность производства, а 

следовательно, и конкурентоспособность. 

Данные успехи были достигнуты за счет следующих факторов. Во-

первых, для проведения научных исследований на предприятиях 

сформированы научно-исследовательские сектора, созданы лаборатории 

металловедения, термической обработки, цифровых решений, контроля 

качества, что позволяет создавать инновационные продукты.  

Во-вторых, за счет значительной государственной поддержки 

инновационной деятельности со стороны федеральных органов ‒ это льготные 

целевые займы Фонда развития промышленности, льготные инвестиционные 

кредиты по программе стимулирования субъектов МСП, субсидии 

Минпромторга России по программе стимулирования инноваций, 

промышленная ипотека.  
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На одном из предприятий машиностроения осуществляется проект 

«Технопарк». Это офисные, лабораторные и производственные помещения, 

обеспеченные промышленной и технологической инфраструктурой. Технопарк 

позволит в будущем соединить отраслевые научно-исследовательские 

институты и инжиниринговые центры с производством, связать их с высшими 

учебными заведениями региона и страны. 
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. 

Развитие инновационной деятельности на предприятии зависит от множества 

факторов, но наибольшее значение приобретает качество управления, и, в 

частности переход на проектное управление. Значимая роль при этом 

принадлежит руководителям предприятий, которые в современных условиях 

должны обладать стратегическим и системным мышлением, иметь глубокие 

знания, организаторские способности и является лидером в своей области.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей развития рынка 

розничного кредитования в Российской Федерации с учетом влияние кризисов 

на увеличение заявок о реструктуризации розничных кредитов. Рост объемов 

кредитов населению способен привести как к положительным изменениям, так 

и к негативным. Положительные моменты включают рост покупательной 

способности населения и повышение уровня их благосостояния. Негативные 

последствия могут проявиться в потенциальном ухудшении благосостояния 

граждан из-за увеличения затрат на обслуживание долгов. Негативные факторы 

способствуют росту спроса на реструктуризацию кредитов физических лиц. 
Ключевые слова: рынок розничного кредитования, реструктуризация, 

кредит, задолженность, санкции, кредитные каникулы. 
 

IMPACT OF RESTRUCTURING (EQUIVALENT PAYMENTS) 
ON THE CALCULATION OF RETAIL RISK INDICATORS  

OF THE RETAIL LOAN PORTFOLIO 
 

Kazansky Dmitry Aleksandrovich 
 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the features of the retail 
lending market development in the Russian Federation, taking into account the 
impact of crises on the increase in applications for restructuring of retail loans. The 
growth of loans to the population can lead to both positive and negative changes. 
Positive aspects include the growth of purchasing power of the population and an 
increase in their level of well-being. Negative consequences can manifest themselves 
in a potential deterioration in the well-being of citizens due to an increase in debt 
servicing costs. Negative factors contribute to the growth of demand for restructuring 
of loans to individuals.  
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В настоящее время западные страны расширяли применение санкций и 

ограничений по отношению к РФ. С момента начала проведения специальной 

операции введены свыше 10 000 ограничительных мер, сделавших страну 

мировым рекордсменом по количеству санкций. Последствия сказались в 

колебаниях стоимости местной валюты, значительном изменении кредитных 

ставок, увеличении ценового роста, ухудшении благосостояния граждан и 

других аспектах. Это неизбежно повлияло на общее состояние банковской 

отрасли и особенно на сегмент потребительских кредитов. Несмотря на 

сложности, сфера потребительского кредитования сохраняет свою активность. 

Значимость данного анализа обусловлена усилением проблем и противоречий в 

сфере розничного кредитования под влиянием схожих обстоятельств. Учитывая 

ключевое социальное и экономическое влияние этого сегмента финансового 

рынка на развитие страны, Центральный банк РФ постоянно отслеживает его 

деятельность [7].  

В данной работе объектом анализа выступает сегмент банковского 

кредитования в сфере потребительских кредитов. Предметом исследования 

выступает влияние реструктуризации (эквивалентные платежи) на расчет 

показателей розничных рисков розничного кредитного портфеля [5]. 

До наступления 2022 года эксперты указывали на сложности в росте 

сектора потребительского кредитования, даже учитывая предпринятые меры 

регулирования. В первую очередь отмечался факт увеличения объёма 

выданных потребительских кредитов населению без пропорционального 

повышения уровня его дохода [8, с. 20]. Во-вторых, снижение уровня 

просроченного долга объяснялось интенсивностью реструктуризации кредитов 

в финансовых учреждениях [2]. В-третьих, из-за небольших финансовых 

возможностей граждан наблюдается рост продолжительности кредитных 

программ. В-четвертых, отмечались если не рост, то стабильность доли 

кредитов, предоставляемых населению с высокой долговой нагрузкой [1; 6] 

С 2017 года эксперты анализировали рост кредитов населению как 

признак возникновения условий для потенциального кризиса в банковской 

сфере. В связи с этим Центральный банк РФ принял меры по контролю данного 

процесса, результатом чего стало замедление активного расширения рынка 
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потребительского кредитования в период 2020–2022 годов (рис. 1). Все 

вовлеченные участники – финансовые учреждения, центральный банк 

Российской Федерации и граждане – проявили интерес к этому аспекту [4]. 

Основные факторы обусловлены нестабильностью экономики и ростом 

финансовых, процентных ставок, валютных колебаний и прочих угроз. 

 

 
 

Рис. 1. Количество розничных заемщиков, млн. чел. [9] 
 
Отмечается рост количества заемщиков по розничным кредитам с 43,3 

млн. чел. в 2021 году до 49,9 млн. чел. в 2024 году. 

В марте 2022 года в связи с осложнением экономической ситуации, 

связанным с введением санкций в отношении Российской Федерации, было 

принято решение о возобновлении действия статей 6 и 7 Федерального закона 

№ 106‑ФЗ2 на период до 30 сентября 2022 года. Впоследствии действие 

кредитных каникул было продлено: сначала на период с 1 января по 31 марта 

2023 года3, а затем – до 31 декабря 2023 года. С 1 января 2024 года право на 

кредитные каникулы по потребительским кредитам (займам) будет действовать 

на постоянной  основе [3].  

Динамика количества поступивших заявлений о реструктуризации 

представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Динамика количества поступивших заявлений  
о реструктуризации, тыс. [10] 

 
Рост спроса на реструктуризацию кредитов физических лиц обусловлен 

следующими факторами: 
– рост объемов кредитования физических лиц; 
– неравномерное влияние процессов инфляции на различные категории 

физических лиц, что влечет за собой проблемы с погашением кредитов; 
– остывание динамики доходов населения от темпов инфляции. 
Основной причиной отказов в предоставлении кредитных и ипотечных 

каникул является превышение максимального размера кредита. В рамках 

собственных программ банки отказывают в изменении условий кредитных 

договоров, в частности, из‑за непредставления заемщиком подтверждающих 

документов, кроме того, заемщики часто сами отказываются от 

реструктуризации. 
Проведем анализ взаимосвязи количества кредитов и количества 

поступивших заявлений о реструктуризации.  
Гипотеза: увеличение количества кредитов способствует увеличению 

количества поступивших заявлений о реструктуризации.  
Сначала определим, существует ли взаимосвязь между количеством 

кредитов и количеством  поступивших заявлений о реструктуризации (рис. 3).  
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Рис. 3. Соотношение количества кредитов способствует увеличению 

количества поступивших заявлений о реструктуризации  
в 2021-2024 гг. [10] 

 
Из графика следует, что в некоторые периоды связь между показателями 

прямая: при росте количества кредитов  количества поступивших заявлений о 

реструктуризации. Предположительно, кривая, изображенная на рис. 3, 

аппроксимируется линейной или квадратичной функциями.  
Построим поле корреляции (рисунок 4) для наглядного изображения 

формы связи между изучаемыми экономическими показателями. По оси х – 
количество выданных розничных кредитов, по оси y – количества поступивших 

заявлений о реструктуризации. 
 

 
 

Рис. 4. Поле корреляции 
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В результате построения линейной модели соотношения количества 

кредитов способствует увеличению количества поступивших заявлений о 

реструктуризации с использованием средств программы Excel получена 

следующая модель: 

Уn= 0,013х 

Можно отметить, что связь между показателями слабая. 

Проведем оценку с использованием регрессионного анализа. 

Количественная характеристика степеней линейной зависимости между 

случайными величинами X и Y выражается с помощью коэффициента 

корреляции. Входной параметр в данном случае – количество выданных 

физическим лицам кредитов, а выходной параметр – увеличение количества 

поступивших заявлений о реструктуризации. Для определения надежных 

связей между показателями используется метод корреляционного анализа.  

Оценка коэффициента корреляции проводится по формуле: 

 (   )  
   (   )

     
  

где σх и σy – среднеквадратическое отклонение соответствующего, 

статистически существенного, факторного признака. 

Расчеты произведены с помощью типовой компьютерной программы 

Microsoft Excel.  В таблице 1  представлены эконометрические характеристики 

модели зависимости количества кредитов способствует увеличению количества 

поступивших заявлений о реструктуризации с применением Excel. 

 

Таблица 1 

Эконометрические характеристики модели зависимости количества 

кредитов способствует увеличению количества поступивших заявлений  
о реструктуризации с применением Excel 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,5948 

R-квадрат 0,3538 

Нормированный R-квадрат 0,0307 

Стандартная ошибка 270,18 

Наблюдения 4 
Источник: составлено автором 
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Коэффициент детерминации R-квадрат показывает долю общего разброса 

(относительно выборочного среднего зависимой переменной), которая 

объясняется построенной регрессией. В данном случае полученное значение 

коэффициента детерминации ниже среднего, так как построенная регрессия 

объясняет примерно 35,38% разброса значений переменной «количества 

поступивших заявлений о реструктуризации» относительно среднего, в связи с 

чем можно говорить о точности полученной модели. 

Таким образом, ухудшение макроэкономических условий, изменение 

качества кредитов, реструктуризация — все эти факторы также влияют на 

поведение кредитного портфеля, но являются второстепенными. 
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