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СЕКЦИЯ 1.  

СОЦИОЛОГИЯ  

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 

САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Кулиш Владимир Витальевич  

магистрант,  
ОЧУВО Международный инновационный университет, 
кафедра психологии и гостиничного дела, 
РФ, г. Красноярск 

 

Современное общество с его постоянно ускоряющимся темпом развития 

ставит перед школой основную проблему - проблему воспитания активной 

личности, способной к «авторству» собственной жизни. Такая позиция  

основывается на субъектном отношении человека к осуществлению деятельности 

рефлексии, собственного осознания, к различным видам деятельности, в том 

числе предметной деятельности, деятельности общения. Поэтому в образова-

тельном процессе необходимо решить задачу становления личности ребенка как 

субъекта учебной деятельности.  

Важную роль в становлении субъекта учебной деятельности играет 

самооценка в структуре личности. Именно возраст 7-10 лет исследователи 

считают значимым этапом в становлении личности и формирования адекватной 

самооценки как отношения к самому к себе. В младшем школьном возрасте 

возникают личностные новообразования, происходит расширение видов 

деятельности ребенка, в том числе ребенок начинает осваивать новый вид 

деятельности – деятельность учения, ребенок вступает в новые социальные 

отношения, что способствует становлению дифференцированной, адекватной, 

устойчивой самооценки. 

Поступление ребенка в первый класс школы подразумевает обогащение его 

рефлексивных способностей новыми качествами. Развитие умения оценивать, 

выделять и анализировать, происходит параллельно с началом обучения 
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ребенка в школе. Его по праву называют основным критерием готовности к 

школе, примечательно, но оно развивается на протяжении всего периода 

обучения в начальных классах. 

Самооценка является структурной составляющей самосознания, которая 

имеет непосредственное отношение к себе (аффективный элемент). Если 

рассмотреть любую автобиографию, где человеку предоставлена свобода слова, 

сильный оценочный момент будет присутствовать в подавляющем большинстве 

случаев. Выражаясь другими словами, в понятие «Я - концепции» входит не 

только описание общих черт своей личности, констатация фактов, но и весь 

перечень оценочных характеристик, а также переживаний, связанных с ним. В 

свою очередь, источником этих переживаний выступает субъективная интер-

претация личностью реакций других людей на данные качества, включая такой 

момент, что человеком они воспринимаются в зависимости от общепринятых 

стандартов и под воздействием общекультурных групповых или индивидуальных 

ценностей, представлений, усвоенных им на протяжении всей жизни [1, с. 15]. 

В.С. Мухина придерживается мнения, что с помощью самооценки человек 

получает возможность ориентироваться в окружающей социальной среде, 

появляется гармония между его внутренними требованиями к себе и внешними 

условиями. Одним из важнейших условий психологической цельности инди-

вида [3, с. 87]. 

Следовательно, самооценкой является некая установка, как позитивная, так 

и негативная, которая направлена на специфический объект, называемый Я, с 

помощью нее отражается уровень развития у человека чувства собственного 

достоинства, самоуважения, понимание самоценности и положительного отно-

шения ко всему, что является частью его Я. 

Исследования показали, что, самооценка ребенка развивается под влиянием 

успешности в деятельности, а затем, в старшем школьном возрасте - под 

влиянием взаимоотношений со сверстниками, взрослыми людьми. По мере 

того, как ребенок получает информацию об определенных нормах и ценностях, 

преимущественно в рамках системы обучения, под влиянием оценочных 
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суждений он подстраивается под мнение окружающих, реальные результаты 

собственной деятельности он воспринимает по некоему шаблону, восприятие 

самого себя как личности также претерпевает изменения. 

Самооценка формируется при более или менее активном участии самой 

личности, несет на себе отпечаток качественного своеобразия ее психического 

мира, поэтому самооценка не во всех своих элементах может совпадать с 

объективной оценкой данной личности. 

На основании проведенной работы напрашивается вывод, что в рамках 

современной образовательной системы ребенок младшего школьного возраста 

способен конструктивно решать образовательные задачи, при условии, что этот 

период будет сопровождаться возникновением и постоянным развитием 

следующих новообразований: учебной деятельности и ее субъекта, абстрактно-

теоретического мышления, произвольного управления мышлением.  

За основу психического развития учеников начальной школы принято 

считать формирование учебной деятельности в процессе выполнения учащимися 

определенных познавательных действий при помощи анализа, рефлексии, 

планирования.  

Развитие субъекта происходит на начальном этапе его становления, когда 

происходит постепенное превращение из школьника в учащегося, иными словами, 

в этот период ребенок учится изменять в себе различные качества и прилагает 

усилия, направленные на совершенствование самого себя [2, с. 108]. 

Выполнение этой задачи возможно в том случае, если ребенок не отрицает 

существования ограниченных возможностей в какой-либо из сфер, он стремится 

всерьез преодолеть свою собственную ограниченность. Развитие всей познава-

тельной и личной сферы ученика определяется умением рефлексировать, то есть 

трезво оценивать свои собственные действия и знания.  

Таким образом, обобщение теоретических источников позволяет охарактери-

зовать особенности развития самооценки в младшем школьном возрасте следую-

щим образом: 
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 ребенок младшего школьного возраста способен конструктивно решать 

образовательные задачи, при условии, что этот период будет сопровождаться 

возникновением и постоянным развитием следующих новообразований: учебной 

деятельности и ее субъекта, абстрактно-теоретического мышления, произвольного 

управления мышлением; 

 самооценка младшего школьника отражает действительные достижения 

ребенка, а также его дальнейшие цели, пусть они еще не до конца спланированы, 

все равно играют большую роль в самоконтроле и учебной деятельности в целом. 

Самооценка также отражает данные о других, сравнивает их с собственной 

активностью, с целью осознать свои поступки и личностные особенности; 

 у младших школьников встречаются абсолютно все виды самооценок: 

устойчивая адекватная, устойчивая завышенная, неустойчивая завышенная или 

неустойчиво заниженная. 

 

Список литературы:  

1. Давыдов В.В., Слободчиков В.И. Младший школьник как субъект учебной 

деятельности // Вопросы психологии. - 2022. - №3. - С. 14 -19. 

2. Молчанова О.Н. Самооценка. Теоретические проблемы и эмпирические 

исследования. - М.: Издательства: Флинта, Наука, 2021. - 426 с.  

3. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество / В.С. Мухина. - М.: Издательский центр «Академия», 2020. - 456 с.  
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СЕКЦИЯ 2.  

ЭКОНОМИКА 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Алексеев Артем Денисович 

студент,  
Сибирский Институт Управления  
Российская Академия Народного Хозяйства  
и Государственно Службы,  
РФ, г. Новосибирск 

 

Расследование экономических преступлений является сложным и много-

гранным процессом, который требует специализированных знаний и навыков. 

В сфере экономической деятельности существует множество различных видов 

преступлений, таких как финансовые махинации, налоговые преступления, 

коррупция и мошенничество. Чтобы расследовать такие преступления, следова-

телям и органам правопорядка необходимо обладать специальными знаниями и 

навыками в области финансовой аналитики, налогового права, юриспруденции, 

аудита и контроля, а также информационной безопасности. В этой статье мы 

рассмотрим каждый из этих видов специальных знаний более подробно. 

1. Финансовая аналитика 

Финансовая аналитика является ключевым специализированным знанием 

при расследовании экономических преступлений. Она включает в себя понимание 

финансовых процессов и механизмов, а также способность анализировать и 

интерпретировать финансовую информацию. Финансовая аналитика может 

помочь следователям выявлять потенциальные мошенничества, связанные с 

финансовыми операциями, а также идентифицировать финансовые потоки и 

источники дохода. 

2. Налоговое право 

Налоговое право является еще одним важным специализированным знанием 

при расследовании экономических преступлений. Оно включает понимание 
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налоговых законов и процессов, а также способность определить, нарушены ли 

они в рамках расследования. Налоговые преступления, такие как уклонение от 

уплаты налогов и искажение налоговой отчетности, могут иметь серьезные 

последствия для государственного бюджета, поэтому налоговое право имеет 

важное значение при расследовании экономических преступлений. 

3. Юриспруденция 

Юридические знания также являются необходимым специализированным 

знанием при расследовании экономических преступлений. Это включает 

понимание законов и процедур, связанных с экономическими преступлениями, 

таких как коррупция, финансовые махинации и мошенничество. Знания в области 

юриспруденции позволяют следователям эффективно работать с доказательст-

вами, подготавливать обвинительные акты и добиваться справедливости в суде. 

4. Аудит и контроль 

Аудит и контроль являются специализированными знаниями, которые 

помогают обнаруживать нарушения в рамках экономической деятельности . 

Аудиторы и контролеры имеют опыт в обнаружении финансовых ошибок, 

мошенничества и других нарушений, которые могут быть связаны с экономи-

ческими преступлениями. Их знания могут быть использованы для проверки 

финансовых отчетов, бухгалтерской документации и других материалов , 

связанных с делом. 

5. Информационная безопасность 

Информационная безопасность является специализированным знанием, 

которое имеет большое значение при расследовании экономических преступле-

ний. В современном мире все больше преступлений связаны с использованием 

информационных технологий. Информационная безопасность позволяет защи-

щать данные и информацию от несанкционированного доступа и использования, 

что может быть критически важным для расследования экономических престу-

плений. 

Расследование экономических преступлений требует специализированных 

знаний и навыков в области финансовой аналитики, налогового права, 
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юриспруденции, аудита и контроля, а также информационной безопасности. 

Следователи и органы правопорядка должны быть готовы работать в этих 

областях, чтобы эффективно бороться с экономическими преступлениями. При 

этом необходимо помнить, что использование специализированных знаний не 

является гарантией успешного расследования, поэтому также необходимы 

тщательная подготовка, и опыт.  

Кроме того, при расследовании экономических преступлений необходимо 

принимать во внимание сложности, связанные с использованием специализи-

рованных знаний. Например, некоторые экономические преступления могут 

быть скрыты сложными финансовыми схемами, которые могут быть трудно 

раскрыть без соответствующих знаний и опыта. Кроме того, в некоторых 

случаях следователи могут столкнуться с трудностями в обработке и анализе 

большого объема данных, связанных с экономическими преступлениями. 

В свете этих сложностей и значимости специализированных знаний в 

расследовании экономических преступлений, органы правопорядка и прави-

тельства должны уделить большое внимание подготовке и обучению своих 

сотрудников в этой области. Например, можно проводить курсы повышения 

квалификации и тренинги для следователей и сотрудников правоохранительных 

органов, чтобы они могли получить необходимые знания и навыки. Также может 

быть полезно сотрудничество с экспертами и специалистами в области финан-

совой аналитики, аудита и контроля, а также информационной безопасности. 

В целом, специализированные знания играют важную роль в расследовании 

экономических преступлений. Они помогают обнаруживать нарушения, собирать 

и анализировать доказательства, подготавливать обвинительные акты и  

добиваться справедливости в суде. Органы правопорядка и правительства 

должны уделить достаточное внимание подготовке и обучению своих сотрудни-

ков в этой области, чтобы они могли эффективно бороться с экономическими 

преступлениями и обеспечивать правосудие. 

Дополнительно, одним из ключевых аспектов расследования экономических 

преступлений является использование современных технологий и программного 
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обеспечения для обработки и анализа данных. Например, в последние годы 

широкое распространение получили программы для финансовой аналитики и 

мониторинга банковских операций, которые позволяют автоматически обнаружи-

вать необычные транзакции и переводы, связанные с экономическими преступ-

лениями. Также важным инструментом являются специализированные базы 

данных и информационные системы, которые позволяют собирать и хранить 

информацию о компаниях, банковских счетах, сделках и других экономических 

операциях. 

Однако, необходимо учитывать, что использование технологий и програм-

много обеспечения не заменяет специализированных знаний и опыта. Как 

правило, анализ данных и выявление необычных операций требует глубоких 

знаний в области финансов и экономики, а также опыта работы с различными 

типами компаний и финансовых инструментов. Поэтому, для эффективного 

использования современных технологий в расследовании экономических преступ-

лений, необходимо обеспечить соответствующую подготовку и обучение сотруд-

ников правоохранительных органов и экспертов. 

В целом, специализированные знания являются неотъемлемой частью 

расследования экономических преступлений. Они помогают обнаруживать и 

раскрывать нарушения, собирать и анализировать доказательства, а также 

подготавливать обвинительные акты. При этом, использование современных 

технологий и программного обеспечения также является важным инструментом в 

борьбе с экономическими преступлениями. Однако, для эффективного примене-

ния этих инструментов необходимо обеспечить достаточный уровень подготовки 

и обучения сотрудников правоохранительных органов и экспертов. Только в 

таком случае можно обеспечить эффективную борьбу с экономическими преступ-

лениями и обеспечить справедливость в экономической сфере, защитив интересы 

государства и общества. 
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Экономические преступления и правонарушения являются серьезной 

угрозой для экономической стабильности и социальной безопасности общества. 

Такие действия ведут к нарушению конкуренции, снижению качества продуктов и 

услуг, а также к экономическим потерям государства и его граждан. В этой статье 

будут рассмотрены методы предупреждения, выявления и пресечения экономи-

ческих преступлений и правонарушений. 

Методы предупреждения 

Один из самых эффективных методов предупреждения экономических 

преступлений и правонарушений – это развитие прозрачности и открытости в 

экономике. Это включает в себя установление прозрачных правил, соблюдение 

которых обязательно для всех участников рынка, включая бизнес, государство и 

общество. Это также включает усиление мер, направленных на борьбу с корруп-

цией и сокрытием доходов. 

Еще один метод предупреждения экономических преступлений и правонару-

шений – это обучение гражданам, предпринимателям и государственным 

служащим правилам и законам, регулирующим экономические отношения. Это 

может быть достигнуто через различные образовательные программы, курсы и 

семинары. Образование также может помочь снизить уровень непонимания в 

области экономики, что может приводить к нецелесообразным решениям и 

действиям. 

Еще один метод предупреждения экономических преступлений и право-

нарушений – это улучшение технологий и инфраструктуры, используемых для 

обеспечения безопасности экономических операций. Это включает в себя 
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использование новейших технологий для аутентификации, шифрования и 

защиты данных, а также улучшение инфраструктуры для обеспечения безопас-

ности транзакций. 

Методы выявления 

Один из наиболее распространенных методов выявления экономических 

преступлений и правонарушений – это аудит. Аудит позволяет проверять 

финансовую деятельность компании на предмет нарушения законодательства и 

выявления финансовых аномалий. В ходе аудита проверяется  финансовая 

отчетность, управленческие решения и финансовые операции компании. Аудит 

также может проводиться для выявления коррупционных схем и сокрытия 

доходов. 

Еще один метод выявления экономических преступлений и правонаруше-

ний – это использование информационных технологий и аналитики данных. 

Современные информационные системы и алгоритмы позволяют обрабатывать 

большие объемы данных и выявлять необычные или аномальные показатели. 

Такие методы могут быть использованы для выявления финансовых 

мошенничеств, нарушений законодательства о налогах и сокрытия доходов. 

Еще один метод выявления экономических преступлений и правонаруше-

ний – это использование контрольных закупок. Контрольные закупки – это 

ситуации, когда государственные организации закупают товары или услуги у 

компаний, чтобы проверить их деятельность на предмет нарушений законода-

тельства. Контрольные закупки могут быть проведены с использованием тайных 

покупателей, что позволяет получить более точную информацию о деятельности 

компании. 

Методы пресечения 

Один из основных методов пресечения экономических преступлений и 

правонарушений – это правовое пресечение. Для этого необходимо усилить 

правовые меры и механизмы, направленные на борьбу с экономическими преступ-

лениями и правонарушениями. Это может быть достигнуто путем ужесточения 

наказаний за экономические преступления, усиления контроля со стороны 
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государства и судебной власти, а также улучшения законодательства в этой 

области. 

Еще один метод пресечения экономических преступлений и правонаруше-

ний – это сотрудничество между правоохранительными органами и бизнес-

сообществом. Это может быть достигнуто путем создания совместных комитетов, 

включающих представителей правоохранительных органов и представителей 

бизнеса, для обмена информацией и координации усилий по пресечению  

экономических преступлений и правонарушений. Такие комитеты могут помочь 

установить доверительные отношения между правоохранительными органами и 

бизнесом, а также повысить эффективность борьбы с экономическими преступле-

ниями. 

Еще один метод пресечения экономических преступлений и правонаруше-

ний – это повышение уровня образованности и культуры населения. Это может 

быть достигнуто путем проведения образовательных программ и кампаний по 

пропаганде законности и этики в бизнесе. Такие программы могут помочь 

снизить уровень коррупции и повысить уровень осведомленности населения в 

вопросах экономической безопасности. 

В заключение, экономические преступления и правонарушения представ-

ляют серьезную угрозу для экономической безопасности и развития общества. 

Для их предупреждения, выявления и пресечения необходимо использовать 

комплексный подход, включающий в себя использование различных методов и 

механизмов, таких как аудит, информационные технологии, контрольные закупки, 

правовое пресечение, сотрудничество между правоохранительными органами и 

бизнес-сообществом, а также повышение уровня образованности и культуры 

населения. Только таким образом можно создать условия для устойчивого 

развития экономики и общества в целом. 
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Тема цифровой экономики набирает все больше обороты. Так, например, 

можно выделить основу цифровой экономики – это технологический прогресс, 

который способствует совершенно новой стратегии социально-экономического 

развития и повлияет на все сферы функционирования государства и жизни  

человека, в частности. Поэтому во многих академических, деловых и обществен-

ных кругах данная тема подвергается критике. В процессе развития цифровизации 

выделяется новый сектор в экономической системе: «цифровой экономики». На 

текущий момент новый сектор относительно не велик, но не следует преумень-

шать его значения, так как серьёзные перспективы дальнейшего роста создают 

предпосылки роста уровня жизни населения и развития экономики в целом. 

В последнее время все чаще используется термин «цифровая экономика» 

во всевозможных научных статьях и исследованиях. В качестве подтверждения 

можно выделить статистику по поисковым запросам с содержанием ключевой 

фразы «цифровая экономика». На основе данного поиска было найдено 7149 

научных публикаций, возврат к библиографической базе данных elibrary.ru; 

Запрос поиска - TITLE (цифровая экономика) - возвращает к 191 научной 

публикации в библиографической базе данных scopus.com на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Разделение авторов статей о цифровой экономике  

в Scopus (2023 г.) по странам 

 

На основании рисунка 1 можно сделать вывод, что большая часть научных 

публикаций в библиографической базе данных scopus.com (86 или 45%) принад-

лежит российским авторам. 

Далее проанализируем, как исследовательская активность в области  

цифровой экономики отражается на коммерческой практике, таблицы 2 и 3. 

Быстрые темпы цифрового развития оказывают особое влияние на сектор 

бизнеса. Степень данного влияния нельзя недооценивать, так как оно в полной 

мере многократно и требует полного изучения, что позволяет нам рассмотреть 

множество проблем, оказывающих влияние как на процесс цифровизации, так и 

на угрозы, возникающие в следствии цифровизации. 
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Таблица 1.  

Удельный вес сектора ИКТ в численности занятых  

в предпринимательском секторе в 2023 г., %. 

Страна Доля занятости, % 

Мексика 1,2 

Греция 1,4 

Португалия 1,6 

Литва 1,6 

Испания 2,0 

Россия 2,5 

Япония 3,8 

Финляндия 3,9 

Люксембург 4,0 

Эстония 4,3 

Республика Корея 4,6 

 

По данным таблицы 1, можно сделать вывод, что высокая исследовательская 

активность россиян по проблемам цифровой экономики, к сожалению, не находит 

адекватного отражения в реальной коммерческой практике.  

Таблица 2. 

Удельный вес сектора ИКТ в валовой добавленной стоимости (ВДС) 

предпринимательского сектора в 2023 г., %. 

Страна Доля в ВДС, % 

Турция 2,7 

Мексика 2,8 

Греция 3,1 

Португалия 3,2 

Россия 3,3 

Япония 6,0 

США 6,0 

Страна Доля в ВДС, % 

Финляндия 6,9 

Швеция 7,3 

Республика Корея 10,3 

 

Основываясь на приведённых данных можно сделать вывод, что иссле-

довательская активность в области цифровой экономики Российской Федерации 

отражается низкими показателями в соответствующих мировых рейтингах, а 
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также на вкладе, в частности, сектора производства информационных и коммуни-

кационных технологий (ИКТ). 
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Решение социально-экономических проблем является основой деятельности 

любого государства и составной частью глобальных проблем человечества. 

Важное стратегическое направление всех стран мира - субъекты малого и 

среднего бизнеса, готовые взять на себя решение социальных проблем. И одним 

из приоритетных направлений сегодня становится синтез государственного и 

частного секторов - социальное предпринимательство (далее СП), что обуслов-

ливает актуальность исследования. 

Вопросам социального предпринимательства посвящено множество работ 

российских ученых: Сафаров С.М., Макаревич А.Н., Жохова В.В. Мухин А.В., 

Сазонова Т.Ю., Козлова О.А., Копылова Ю.В., Антонов А.А. и др. 

Целью статьи является анализ предпосылок и факторов развития социаль-

ного предпринимательства в Российской Федерации. 

Задачи исследования: 

 изучить исторический аспект развития социального предпринимательства 

в РФ;  

 проанализировать основные показатели, характеризующие развитие 

социального предпринимательства; 

 определить факторы влияния на социальное предпринимательство. 

Современная история развития социального предпринимательства, как 

явления экономики, насчитывает около 50 лет. Зародившись в США, СП 

появилось почти одновременно в разных точках мира с разными экономическими 

и социальными условиями [3].  

В России первыми социальноориентированными организациями можно 

считать общественные организации инвалидов, зародившиеся в 90-х гг. Их 
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деятельность была направлена на защиту прав инвалидов, улучшение их 

трудовой и социальное жизни, профессиональное обучение и содействие в 

трудоустройстве. В 2003 г. в рамках международного проекта «Социальная 

работа: к лучшему управлению» при Институте дополнительного образования 

Новосибирского государственного технического университета был создан 

Центр социального предпринимательства (ЦСП). На начальном этапе своего 

развития он существовал в качестве предприятия социально-предпринимательс-

кого типа. Платное обучение создавало необходимое сочетание социальных и 

коммерческих задач. На протяжении последующих лет был реализован целый ряд 

проектов, программ и конкурсов в области социального предпринимательства [2]. 

С 2012 г. Минэкономразвития России совместно с субъектами Российской 

Федерации реализует мероприятия по поддержке субъектов МСП, осуществляю-

щих деятельность в области социального предпринимательства через создание 

центров инноваций социальной сферы [4]. 

На законодательном уровне в Российской Федерации понятия «социальное 

предпринимательство» и «социальное предприятие» были утверждены Феде-

ральным законом № 245-ФЗ в 2019 г.: 

1. Социальное предпринимательство - предпринимательская деятельность, 

направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая 

решению социальных проблем граждан и общества. 

2. Социальное предприятие - это субъект малого или среднего предпри-

нимательства, осуществляющий деятельность в сфере социального предприни-

мательства [7]. 

Реестр социальных предпринимателей впервые был составлен в августе 

2020 г. 

Проанализируем показатели развития малого и среднего предпринима-

тельства, в т.ч. социального предпринимательства, в Российской Федерации за 

2017-2022 гг. (табл.). 
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Таблица. 

Показатели, характеризующие динамику развития малого и среднего 

предпринимательства, в т.ч. социального предпринимательства,  

в Российской Федерации за 2017-2021 гг. [5; 6] 

 

Исходя из данных таблицы, мы видим, что количество индивидуальных 

предпринимателей в Российской Федерации в период с 2017 по 2021 гг. 

значительно увеличилось (CAGR - 2,1%), достигнув в 2020 г. рекордного 

результата - 3 388 195 индивидуальных предпринимателей, что больше показателя 

2017 г. на 339 209, или на 11,1%. Это свидетельствует о том, что в России 

благодаря эффективной государственной политики с каждым годом улучшаются 

условия для предпринимательской деятельности. В 2021 г. на фоне рецессии в 

связи с пандемией COVID-19 регистрация новых индивидуальных предприятий 

резко замедлилась, при этом ликвидироваться бизнес, напротив, стал чаще, и в 

итоге количество ИП по сравнению с предыдущим годом снизилось на 75 549, 

или на 2,3%. 

Количество организаций МСП за рассматриваемый период наоборот 

значительно снизилось и в 2021 г. составило 2 371 915 организаций МСП, что 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

CAGR 

(среднегодовой 

темп роста), % 

Количество 

индивидуальных 

предпринимателей, ед. 

3 048 

986 

3 221 

706 

3 325 

807 

3 388 

195 

3 312 

646 
2,1 

Количество организаций 

МСП, ед. 

2 816 

794 

2 817 

510 

2 715 

388 

2 528 

711 

2 371 

915 
-4,21 

Доля МСП в ВВП, % 21,9 20,2 20,8 19,8 20,8 -1,28 

Численность инвалидов в 

возрасте до 18 лет, тыс. чел. 
628 651 671 689 704 2,9 

Численность инвалидов в 

возрасте 18 лет и старше, 

тыс. чел. 

11 686 11 460 11 277 11 188 10 929 -1,66 

Численность пенсионеров, 

тыс. чел. 
45 709 46 070 46 480 46 198 45 637 -0,04 

Текущие затраты на охрану 

окружающей среды, млн 

руб. 

658,0 720,9 872,5 970,1 1 242,3 17,22 

Бюджетные ассигнования 

на социальное обеспечение 

населения, млн руб. 

934 554 
1 074 

899 

1 181 

674 

1 329 

866 

1 468 

709 
11,97 
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меньше показателя 2017 г. на 444 879, или на 18,76%. Массовое закрытие 

организаций МСП объясняется неблагоприятными макроэкономическими усло-

виями и борьбой государства с фиктивными фирмами [1]. Доля субъектов МСП 

в ВВП страны в 2021 году составила 20,8%, что на 1,1% ниже уровня 2017 г. 

Среднегодовой темп роста показателя составил (-4,21%). 

В период с 2017 по 2021 гг. наблюдается снижение численности инвалидов 

в возрасте 18 лет и старше – в 2021 г. значение данного показателя составило 10 

929 тыс. чел., что меньше показателя 2017 г. на 757 тыс. чел., или на 6,93%. CAGR 

составил (-1,66%). Это говорит об эффективности государственной политики в 

области здравоохранения. Однако негативной является тенденция роста инва-

лидов в стране в возрасте до 18 лет (CAGR – 2,9%) – в 2021 г. их количество 

составило 704 тыс. чел., что больше показателя 2017 г. на 76 тыс. чел., или на 

12,1%. 

Численность пенсионеров в Российской Федерации за рассматриваемый 

период уменьшилась на 72 тыс. чел., или на 0,16%, что говорит об улучшении 

эффективности государственной социальной политики. 

Стремительно выросли текущие затраты на охрану окружающей среды 

(CAGR – 17,22%): в 2021 г. они составили 1 242,3 млн руб., что больше 

значения 2017 г. на 88,8%. Это говорит о том, что государство уделяет большое 

внимание охране окружающей среды и устойчивому развитию экологии, что в 

свою очередь положительно отражается на уровне развития человеческого капи-

тала, здравоохранения и социального предпринимательства. Наиболее популяр-

ным и перспективным направлением в области социального предпринимательства 

является именно «зеленая» экономика. 

Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения, предусмот-

ренные законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований) о бюджетах на 

отчетный год, в период с 2017 по 2021 гг. увеличились на 533 855 млн руб. или 

на 57,2%. CAGR составил 11,97%. 
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Одним из наиболее ключевых инструментов стимулирования развития  

социального предпринимательства выступает налоговый режим. Льготное нало-

гообложение для ИП и организаций МСП в целях реализации социальноориен-

тированной деятельности дает возможность увеличить уровень занятости в 

первую очередь за счет трудоустройства социально незащищенных категорий 

граждан и создания социальных благ для решения поставленных перед регионом 

и / или страной социальных задач. В Российской Федерации субъекты малого и 

среднего предпринимательства, включенные в реестр «Социальных предприятий» 

имеют право на налоговые льготы на прибыль и добавленную стоимость. 

Социальные предприниматели могут также получить дополнительные налоговые 

преференции в зависимости от региона. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о непре-

рывном развитии социального предпринимательства в Российской Федерации. 

Анализ показателей, характеризующих динамику развития малого и среднего 

предпринимательства, в т.ч. социального предпринимательства, доказывает, что в 

современных условиях предпосылками развития СП выступают демографические 

(численность инвалидов) и социальные (бюджетные ассигнования на социальное 

обеспечение населения) факторы. Степень их влияния в каждом регионе отли-

чается, что обусловлено национальными и региональными особенностями 

законодательства, демографической и экономической ситуациями. 

Экономические (количество ИП и организаций МСП) факторы не являются 

основными, однако их влияние остается значимым. Это говорит о невозможности 

развития СП без государственной поддержки и налоговых льгот. 
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Стабильная деятельность банковского сектора и финансового рынка в 

современных условиях глобализации и в целом в рыночной экономике зависит от 

уровня и эффективности обеспечения экономической безопасности финансовыми 

структурами в целом. Стоит отметить, что в широком смысле экономическая 

безопасность подразумевает такое состояние экономики, при котором 

осуществляется устойчивое развитие всех сфер деятельности вне зависимости от 

благоприятного или неблагоприятного положения внутренних и внешних процес-

сов страны. С точки зрения финансово-кредитного учреждения, экономическая 

безопасность определяется как «состояние, при котором обеспечивается  

наилучшее использование ресурсов банка, направленное на предотвращение 

внешних и внутренних угроз в целях обеспечения устойчивого развития  

финансово-кредитного учреждения и максимизации прибыли» [4, с. 2].  

Обеспечение безопасности деятельности кредитных учреждений является 

одной из главных задач в процессе формирования устойчивой и стабильно 

функционирующей экономической системы Российской Федерации. Организация 

гибкой и эффективной кредитно-банковской системы способствует формиро-

ванию достаточного уровня использования банковских ресурсов посредством 
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нейтрализации имеющихся и потенциальных как внешних, так и внутренних 

угроз.  

Использование банком ресурсов при обеспечении экономической безопас-

ности направлено на защиту интересов самого кредитного учреждения, а прежде 

всего – на защиту интересов клиентов банка, которые выступают основным 

источником формирования банковских операций при оказании услуг. Одним из 

основных видов операций, осуществляемых коммерческим банком, выступают 

кредитные операции, в ходе которых заемщику предоставляются средства на 

определенных условиях. 

В связи с тем, что несвоевременные выплаты или полная неуплата заемщика 

по кредиту могут повлечь за собой банкротство и ликвидацию финансово-

кредитного учреждения, кредитный риск считается наиболее опасным в банковс-

кой деятельности. Так, под кредитным риском понимается «вероятность потерь 

коммерческим банком актива вследствие неспособности клиента исполнить 

свои обязательства по банковской ссуде или по портфелю услуг» [5, с. 112]. 

Кредитный риск является совокупностью элементов, каждый из которых в 

различной степени может оказывать неблагоприятное влияние на финансовые 

показатели деятельности банковского учреждения. Данные элементы представ-

лены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Составляющие кредитного риска 

 



30 

 

Степень воздействия выявленного кредитного риска на финансово-хозяйст-

венную деятельность банка, а соответственно и на уровень экономической  

безопасности, проводится путем анализа кредитного портфеля. Как и любой 

другой риск, кредитный риск в зависимости от степени влияния на показатели 

работы кредитного учреждения может быть классифицирован как очень 

опасный, опасный, не опасный и практически не опасный [3, с. 22]. Так, если риск 

не влечет за собой нарушение устойчивости функционирования деятельности 

банка, то он может быть принят, если же влечет – необходимо принимать меры по 

его регулированию. Если по результатам анализа выявлен высокий показатель 

непогашенной задолженности по кредитам, то перед банком встает первооче-

редная задача – управление кредитным риском. Деятельность по управлению 

кредитным риском осуществляется в несколько этапов, включающих: 

1) определение величины заемных средств и изменение положений кредит-

ной политики учреждения путем введения дополнительных условий, способст-

вующих взаимовыгодному сотрудничеству кредитора и заемщика; 

2) проведение анализа и мониторинга показателей кредитоспособности, 

ликвидности финансовой деятельности банка; 

3) оценка результата и эффективности управления кредитным риском в части 

влияния на уровень экономической безопасности кредитного учреждения. 

Для того, чтобы снизить степень влияния кредитного риска на безопасность 

экономической системы банка необходимо использовать методы, суть которых 

заключается в их последовательном применении в ходе кредитования клиента. 

К таким методам относятся: 

 анализ уровня кредитоспособности клиента коммерческого банка – 

ликвидация всевозможных рисков на первоначальном этапе; 

 снижение объема выдаваемых кредитов одному клиенту – уменьшение 

потенциальных убытков при невозврате или неполном возврате кредита; 

 страхование кредитов сторонней организацией; 

 привлечение определенного обеспечения в виде залога или поручи-

тельства – гарантия возврата заемных средств кредитору. 
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Степень воздействия кредитного риска на уровень экономической безопас-

ности банка зависит от факторов, оказавших влияние на его возникновение. Это 

объясняется наличием дальнейшей возможности к снижению величины 

кредитного риска и степенью тяжести последствий, к которым он может  

привести [1, с. 227]. Перечень факторов возникновения кредитного риска 

представлен на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Факторы возникновения кредитного риска 

 

Стоит отметить, что сбалансированный кредитный портфель, включающий 

совокупность банковских ссуд на определенную дату, относится к кредиту, 

наименее подверженному рискам [2, с. 38]. Причиной этому является уверенность 

банка в том, что величина высокодоходных и надежных ссуд кредитного  

портфеля выше, чем ссуды с высокой долей вероятности невозврата заемщиком. 
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Таким образом, раскрывая вопрос влияния кредитных рисков на уровень 

экономической безопасности финансово-кредитного учреждения можно сказать, 

что при кредитовании клиентов банки сталкиваются с возникновением кредитных 

рисков, высокий уровень которых может привести к неблагоприятному исходу в 

форме банкротства или ликвидации учреждения. Для минимизации степени 

влияния кредитных рисков банком должны применяться необходимые методы 

в ходе кредитования клиентов. Эффективное управление кредитными рисками 

позволит коммерческому банку избежать снижения уровня его экономической 

безопасности, показателей финансово-хозяйственной деятельности и повысить 

уровень доверия потенциальных инвесторов и клиентов. 
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9 декабря 2023 года двадцатый раз большинством государств, членов миро-

вого сообщества, будет отмечается Международный день борьбы с коррупцией.  

В этот день, 9 декабря, в 2003 в городе Мерида (Мексика) Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) была подписана  

Конвенция против коррупции (UNCAC) [1].  

На основании резолюции № A/RES/58/4 Конвенции ГА ООН против 

коррупции день 9 декабря был внесен в список памятных дат в качестве  

Международного дня борьбы с коррупцией (International Anti-Corruption Day).  

Россией Конвенция ООН подписана в этом же день, ратифицирована 

Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ. Всего на сегодняшний день 

Конвенцию подписали 173 страны. 

В настоящий момент в связи с денонсацией по инициативе Президента 

Российской Федерации Конвенции Совета Европы (СЕ) «Об уголовной ответст-

венности за коррупцию» (Council of Europe Criminal Law Convention Corruption), 
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Конвенция ООН против коррупции имеет в России силу главного, основопола-

гающего международного акта по борьбе с коррупцией.  

Характерно, что слово «коррупция» впервые публично было произнесено 

бывшим президентом Всемирного Банка Джеймсом Вулфенсон в 1993 году. за 

10 лет до установления Международного дня коррупции  

Но это не значит, что коррупция возникла в 1993, возраст этого явления 

приравнивается к возрасту современной мировой цивилизации. 

За этот период и в мире, и в России сложилось общее представление о 

коррупции как явлении, которое проявляется в возникающих незаконных правоот-

ношениях сторон.  

В качестве одной из которых выступает должностное лицо, чиновник, 

который пользуясь своими должностными полномочиями за полученное от 

второй стороны вознаграждение, в нарушение закона и моральных устоев, 

извлекает выгоды и преимущества для себя или других лиц, а вторая сторона 

получает неконкурентные преимущества.  

В результате - коррупционные платежи, уменьшая поступления в казну, 

создают для государства предпосылки снижения его экономической безопасности, 

что влечет несправедливое перераспределение средств в пользу одних лиц за 

счёт других, как правило, из наиболее уязвимых социальных слоёв. Поэтому 

коррупция – это такая проблема, которая касается абсолютно всех граждан 

страны. 

В России на законодательном уровне понятие коррупции дано в ст. 1 Феде-

рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [1], 

которое не противоречит понятию коррупции, данному в Конвенции ООН против 

коррупции» [2]. 

Резолюция ООН № A/RES/58/4 не содержит регламента тли рекомендаций, 

каким способом отмечать Международный день борьбы с коррупцией.  

Цель установления и проведения этого дня – повысить осведомленность 

граждан, общественности к вопросам борьбы с коррупцией в собственной стране 

и в разных странах, привлечь внимание к коррупционным правонарушениям.  
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С этой целью проведение Международного дня борьбы с коррупцией 

проводится под конкретным девизом.  

Например, 2005 и 2006 г. г. Международные дня борьбы с коррупцией 

прошли под лозунгом «Вы сможете остановить коррупцию». В 2007-2008 и  

2010 г.г. девиз (лозунг) был «Коррупция – НЕ в счет». В 2009 году - «Не 

допустим, чтобы коррупция подорвала развитие». В 2011 году лозунг был 

обозначен латинскими буквами ACT («Against Corruption Today»), что в русском 

переводе означает - «Против коррупции сегодня». В 2012 году - «Коррупция. 

Твое «НЕТ» имеет значение». В 2013 году - «Ноль коррупции - 100 процентов 

развития». В 2015-2016 – «Разорви цепь коррупции». В 2016-2019 - «Объединимся 

в борьбе против коррупции в интересах развития, мира и безопасности». В 2020 

году - «Восстановить целостность» В 2021 - «Восстанавливать добросовестно» 

(о необходимости прозрачности распределения средств в борьбе с корона-

вирусом). В 2022 = «20 лет Конвенции ООН против коррупции: объединение мира 

против коррупции».  

Приведенные девизы и лозунги свидетельствуют о разнообразии направ-

лений борьбы с коррупцией и побуждают оценить это явление с разных сторон. 

В России ежегодно в Международный день борьбы с коррупцией, 

подводятся итоги борьбы с коррупцией за каждый год путем организации встреч, 

семинаров, собраний конференций с участием государственных, правоохрани-

тельных органов, ученых, студенческо-преподавательских составов, где обсуж-

даются и анализируются проблемы, предлагаются пути совершенствования 

борьбы с коррупцией. 

Единого органа по борьбе с экономическими правонарушениями в России 

нет. В советский период эту задачу выполнял Отдела по борьбе с хищениями 

социалистической собственности ОБХСС. Опыт работы этой организации по 

борьбе с экономической преступностью жл сих пор используется.  

В 1992 году было создано Главное управление по экономическим преступле-

ниям, в 2001 году сотрудники этого управления вошли в состав криминальной 

милиции, в 2003-м – в Федеральную службу по борьбе с экономическими и 
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налоговыми преступлениями, в 2005-м – в Департамент экономической 

безопасности МВД.  

В 2011 году в составе МВД было создано Главное управление экономи-

ческой безопасности и противодействия коррупции. 

В последующие годы полномочиями по борьбе с экономическими преступле-

ниями и коррупцией были наделены практически все силовые структуры: комитет 

Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Министерство юстиции 

РФ, Счётная палата, Федеральная антимонопольная служба, органы Федеральной 

налоговой службы и органами исполнительной власти в регионах. В соответствии 

с Федеральным законом «О противодействии коррупции» в борьбе с 

коррупцией подлежит привлечению Федеральная служба безопасности.  

Указом Президента РФ от 18.12.2008 № 1799 ответственным органом за 

реализацию положений Конвенции ООН определена Генеральная прокуратура 

Российской Федерации» [3], работа которой должна быть выстроена в 

соответствии с требованиями федерального законодательства и Национальным 

планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденным указом 

президента Российской Федерации от 16.08. 2021 № 478[3]., 

Однако, четкого взаимодействия всех антикоррупционных органов, так 

называемой «дорожной карты», на законодательном уровне установлено не было. 

И поскольку, нагрузка с расследованием коррупционных дел «легла на 

плечи» органов Прокуратуры и МВД России, основным легальным источником 

результатов борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией служат 

отчеты данных органов, размещаемые на их официальных сайтах, публикации в 

специальных профессиональных журналах, различные выступления и интервью 

руководителей этих органов. 

В отчетных данных приводятся общие итоги их работы за год по всем 

направлениям, поэтому наиболее удобным способом получения информации по 

борьбе с коррупцией являются именно выступления и интервью руководителей, 

приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией. 
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Так, 9 декабря 2020 г. в Москве состоялся Всероссийский общественный 

антикоррупционный форум «Власть, общество и бизнес против коррупции: 

практика и перспективы», на котором выступил Генеральный прокурор РФ Игорь 

Викторович Краснов. [4]. 

9 декабря 2021 и 8 декабря 2022 Игорь Краснов и 8 декабря 2022 Предсе-

датель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дали интервью РИА 

«Новости» [3]. 

В Интервью прозвучало, что с 2011 года в суд передали дела в отношении 

72 тысяч различных должностных лиц с определением суммы ущерба около 

220 млрд рублей, 48 миллиардов удалось возместить, наложен арест на 

имущество обвиняемых на сумму 148 млрд рублей.  

В 2022 ущерб от коррупционных преступлений установлен в сумме  

24,6 млрд рублей, размер возмещенного в ходе следствия ущерба увеличился на 

65% (с 2,7 млрд рублей до 4,5 млрд рублей) и наложен арест на имущество 

коррупционеров на сумму свыше 57 млрд рублей, что в два раза превышает 

результаты 2021 года. За 10 месяцев 2021 в суды направлено 8 011 уголовных 

дел, в 2022 году - 8 796 (более на 10%). 

В качестве примера в интервью Александра Бастрыкина приведено дело по 

обвинению 6-ти руководителей департаментов Пенсионного фонда России, 

курирующих блок информационных технологий, получили от представителей 

ГК «Техносерв» взятки в общей сумме около 197 миллионов рублей за обеспе-

чение гарантированных побед в конкурсах на заключение государственных  

контрактов с ПФР в сфере IT-технологий.  

Отдельных примеров и статистических данных можно привести множество, 

но этим данным не хватает системности, а также анализа причин и условий 

совершения данных преступлений. 

В целях улучшения борьбы с коррупцией приказом Генеральной проку-

ратуры РФ от 10.19. 2022 № 581 «Об осуществлении прокурорского надзора и 

реализации прокурорами иных полномочии в сфере противодействия коррупции» 

на органы прокуратуры возложена обязанность эффективной координации  
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деятельности правоохранительных органов в области противодействия корруп-

ции.  

В современных условиях введения западными странами санкций борьба с 

экономической преступностью и коррупцией приобретает особую  остроту и 

актуальность, поэтому было бы, на мой взгляд, целесообразным возрождение  

структуры, подобной «ОБХСС» с возложением контроля за ее деятельностью на 

особый независимый от других структур орган антикоррупционного ведомства. 
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Аннотация. В современных условиях рыночной экономики большое 

значение придается экономической безопасности, так как она является важнейшей 

составляющей частью системы национальной безопасности государства, а также 

способствует противодействию как внутренним, так и внешним угрозам страны. 

Для обеспечения экономической безопасности существуют контрольно-надзор-

ные органы, которые осуществляют функции по нормативно-правовому регулиро-

ванию в сферах осуществления государственного контроля (надзора). В данной 

статье рассмотрены виды контрольно-надзорных органов, их функции, а также 

значимость для обеспечения экономической безопасности страны. 

Abstract. In modern conditions of a market economy, great importance is 

attached to economic security, since it is an essential component of the national 

security system of the state, and also contributes to countering both internal and 

external threats to the country. To ensure economic security, there are control and 

supervisory bodies that carry out the functions of regulatory regulation in the areas of 

state control (supervision). This article discusses the types of control and supervisory 

authorities, their functions, as well as the importance for ensuring the economic 

security of the country. 
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В настоящее время, основной задачей каждого государства является  

обеспечение экономической безопасности, так как именно она определяет 

внутреннюю и внешнюю защищенность страны от различных угроз.  

Под экономической безопасностью понимается определенное состояние 

национального хозяйства, которое способно обеспечить развитие общества, его 

финансовую, а также социально-политическую стабильность, высокую обороно-

способность в результате воздействия внешних и внутренних угроз [3, с. 4]. 

В настоящее время все больше возрастает экономическая нестабильность в 

результате чего, экономика государства приобретает неустойчивый характер. 

Такое состояние приводит к появлению угроз экономической безопасности 

страны, к которым относятся: 

1. Увеличение внешнего долга; 

2. Недостаток инвестиций; 

3. Ослабление государственного управления; 

4. Увеличение теневой экономики; 

5. Истощение энергетических ресурсов и многое другое. 

Для предотвращения и устранения вышеперечисленных угроз, существуют 

контрольно-надзорные органы, которые обеспечивают экономическую безопас-

ность государства. Такие органы относятся к исполнительной власти, которые 

осуществляют контрольную и надзорную деятельность. 

Контроль осуществляется на основе наблюдения за поведением управляемой 

системы, с целью обеспечения оптимального функционирования [4, с. 4]. 

Надзор подразумевает собой особую форму деятельности государственных 

органов по обеспечению законности [4, с. 4].  

Контрольными (надзорными) органами являются наделенные полномочиями 

по осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального  
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контроля соответственно федеральные органы исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, а также в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, государственные корпорации, публично-правовые компании. Такие 

исполнительные органы осуществляют свою деятельность в пределах своих 

полномочий, принимают взвешенные решения и меры влияния, а также предос-

тавляют отчетность вышестоящим органам о проделанной работе [5, с. 5]. 

К контрольно-надзорным органами относятся: 

1) Счетная палата РФ; 

2) Федеральная налоговая служба; 

3) Министерство финансов РФ; 

4) Казначейство РФ; 

5) Федеральная антимонопольная служба и многие другие. 

Рассмотрим основные функции некоторых контрольно-надзорных органов: 

1. Федеральная антимонопольная служба осуществляет контроль и надзор 

в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд органов госу-

дарственной власти, а также органов местного самоуправления, разрабатывает 

нормативную базу антимонопольного законодательства. Также ФАС осу-

ществляет контроль за деятельностью рынков, соответствием договоров между 

субъектами хозяйственной деятельности, а также за соблюдением ценовой 

политики. 

2. Министерство финансов РФ является одним из главенствующих органов 

контрольно-надзорной деятельности, которое осуществляет нормативное регули-

рование в финансовой сфере, а также данному органу предоставляют отчетность о 

проделанной работе Казначейство, Федеральная налоговая служба и Федеральная 

таможенная служба. Таким образом Министерство финансов контролирует 

сферу экономических правоотношений. 

3. Федеральная налоговая служба осуществляет контроль и надзор за 

соблюдением налогового законодательства, правильностью исчисления налогов, а 

также своевременной их уплатой, за соблюдением валютного законодательства. 
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4. Счетная палата РФ осуществляет внешний финансовый аудит, а также 

обеспечивает контроль над распоряжением и управлением средствами государст-

венного бюджета. Также следует отметить, что данный орган государственной 

власти осуществляет контроль за своевременностью и законностью движения 

денежных средств федерального бюджета, а также средств внебюджетных 

фондов. 

5. Казначейство РФ осуществляет контроль за исполнением всех обяза-

тельств, связанных с расходами, также обеспечивает исполнение федерального 

бюджета, распределение поступлений, управление рисками. 

Подводя итог, можно сказать, что контрольно-надзорные органы играют 

важную роль в сфере обеспечения экономической безопасности страны. Именно 

состояние экономической безопасность определяет уровень развития государства, 

который может быть нестабильным в современных условиях. Поэтому существую 

специальные органы контрольно-надзорной деятельности, способствующие 

поддержанию и развитию экономической безопасности страны. 
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Аннотация. В статье актуализируются Основные направления социальной 

политики ООО «Башкирэнерго»: обеспечение занятости сотрудников, мотивация, 

стимулирование и вознаграждение работников, социальная защита персонала. 
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В ООО «Башкирэнерго» существует программа, ориентированная на социальную 

защиту персонала, связанные с обеспечением задач. 

Abstract. The article updates the main directions of the social policy of 

Bashkirenergo LLC: ensuring the employment of employees, motivation, stimulation 

and remuneration of employees, social protection of personnel. Bashkirenergo LLC 

has a program focused on the social protection of persons related to the provision of 

tasks. 

 

Ключевые слова: анализ, мотивация, стимулирование, вознаграждение, 

организация. 

Keywords: analysis, motivation, stimulation, remuneration, organization. 

 

Особенностью управления сотрудниками в период перехода к рынку 

является возрастающая роль личности сотрудника. Проблема стимулирования 

персонала широко и объемно рассматривается сегодня в научной и публицисти-

ческой литературе. Однако попытки адаптировать классические теории мотива-

ции к современности в значительной степени не носят систематического 

характера, что затрудняет использование технологий и методов мотивации на 

практике. Сложность практической организации системы мотивации сотрудников 

определяется также слабым знанием особенностей мотивации сотрудников, 

занятых в определенных секторах экономики и видах производства. Работник 

выступает в качестве высшей цели и ценности при формировании и реализации 

социальной политики. Если исходить из признания человека высшей ценностью, 

то важнейшими целями социальной политики на предприятии являются 

обеспечение работникам достойного уровня и качества жизни, социальных 

прав, справедливого вознаграждения за труд и социальной защиты. Кроме того, 

энергетика считается узкоспециализированной отраслью, поэтому навыки в 

этой отрасли особенно ценны. Предприятие тратит значительные суммы на 

подготовку и переподготовку персонала, с привлечением преподавателей из 

других городов, районов, областей, для передачи опыта. Поэтому каждый 
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сотрудник особенно ценен для управленческой команды. В связи с этим  

необходимо развивать мотивационную сторону работы сотрудников. Руководство 

должно учитывать то, что профессиональный рост и развитие работника может 

являться значимым мотиватором, так же способствовать удовлетворению потреб-

ностей в самореализации, самоуважении, саморазвитии. Целесообразно сделать 

общедоступной информацию о кадровом резерве и жёстко определить требования 

к кандидатам, что поможет усилить его качественный состав. Понятие мотивации 

тесно связано с проблемой управления персоналом. Новые экономические  

отношения, порожденные переходным периодом, выдвигают и новые требования 

к персоналу. Это не только подбор, обучение и расстановка кадров, но и 

формирование нового сознания, менталитета, а, следовательно, и методов 

мотивации. Таким образом, и потребности, и мотивация большинства работников 

нуждаются в дальнейшем изучении и систематизации. В узком смысле слова 

мотивированную деятельность можно непосредственно определить как свободные 

действия человека, обусловленные внутренними намерениями, направленные на 

достижение своих целей, реализацию своих интересов, а трудовую мотивацию - 

как стремление работника удовлетворить свои потребности (получить опреде-

ленные блага) посредством трудовой деятельности. Мотивация работы - это 

самый важный фактор производительности. ООО «Башкирэнерго» оказывает 

услуги по передаче электрической энергии с использованием магистральных 

линий электропередачи напряжением 110 кВ и ниже. Выполняет работы по при-

соединению к электрическим сетям, по сбору и обработке технологической 

информации, включая данные измерений и учета. Основная задача ООО 

«Башкирэнерго» - транспортировка и распределение электрической энергии до 

потребителей. Общая протяженность воздушных линий электропередачи  

0,4 – 110 кВ составляет 76 906 км; кабельных линий 0,4 - 110кВ - 5895 км. 

В настоящее время организация обслуживает более 600 подстанций 35-110 кВ 

и более 21 тысячи трансформаторных пунктов. Число присоединенных потреби-

телей приближается к 900 тыс. абонентов. 100% долей в уставном капитале 

ООО «Башкирэнерго» принадлежит ОАО «БЭСК». ООО «Башкирэнерго» 
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характеризует следующие экономические показатели, представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Основные финансово – экономические показатели ООО «Башкирэнерго» 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп 

роста 

2021/2020 

Темп 

роста 

2020/2019 

1. Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг (без НДС) (Врп), млн. руб. 
25215,8 24183,7 25808,4 106,7 95,9 

2. Себестоимость реализованной 

продукции, работ, услуг (Срп), млн. руб. 
22701,4 22450,9 24262,6 108,1 98,9 

3. Коммерческие расходы (КР), млн. руб.       

4. Основные производственные фонды 

(ОПФ), млн. руб. 
40212,9 43349,1 47353,9 109,2 107,8 

5. Оборотные активы (ОА), млн. руб., в т. 

ч. 
3537,2 3042 3455,3 113,6 86,0 

5.1 Запасы, млн. руб. 274,92 288,85 237,9 82,4 105,1 

5.2 Дебиторская задолженность (ДЗ), млн. 

руб. 
1620,5 1449,4 1560,4 107,7 89,4 

6. Численность работающих(Чрт), чел 6638 6456 6520 101,0 97,3 

7. Валовая прибыль (ВП), млн. руб. 2514,4 1732,8 1546,9 89,3 68,9 

8. Балансовая прибыль (до 

налогообложения) (БП), млн. руб. 
2557,8 1200,5 2271,8 189,2 46,9 

9. Чистая прибыль (ЧП), млн. руб. 

(налог на прибыль – 20%) 
2145,4 956,5 1770,4 185,1 44,6 

10. Кредиторская задолженность (КЗ), 

млн. руб. 
2352,7 2070,2 2024,2 97,8 88,0 

Показатели эффективности       

1. Производительность труда работающих 

(ПТрт), млн. руб./чел 
3,8 3,7 4,0 105,7 98,6 

2. Фондоотдача(ФО), руб./руб. 0,63 0,56 0,55 97,7 89,0 

3. Коэффициент оборачиваемости 7,13 7,95 7,47 94,0 111,5 

4. Продолжительность оборота 

оборотных активов (Поб), дни 
50,5 45,3 48,2 106,4 89,7 

5. Рентабельность продукции по чистой 

прибыли (Рпрод), % 
9,5 4,3 7,3 3,0 п.п. -5,2 п. 

 

Согласно таблице 1, видно, что рост выручки в 2021 году по сравнению с 

2020 годом на 6,7% в основном обусловлен повышением тарифов и включением 

новых потребителей, за счет увеличения ввода в эксплуатацию нового жилья и т.д. 

Более того, необходимо отметить почти равный рост себестоимости продукции, 

что связано с увеличением стоимости энергоснабжения и общей инфляцией цен 

на энергоресурсы. Увеличение стоимости основных средств на 9,2% обусловлено 
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вводом новых мощностей в связи с возросшим потребительским спросом, а 

также обновлением устаревшего оборудования. Увеличение численности сотруд-

ников на 1%, или 64 человека, связано с некоторым снижением в год пандемии 

и увеличением текучести кадров. Увеличение производительности труда на 

5,7% вызвано более высокими темпами роста выручки, чем темпы роста 

численности сотрудников; увеличением нормы чистой прибыли на 3 процентных 

пункта, а также баланса и чистой прибыли на 89,2 и 85,1% соответственно. Эта 

ситуация обусловлено ростом прочих доходов. Затраты по содержанию персонала 

(работников) заслуживают особого внимания, поскольку они составляют значи-

тельную часть бюджета предприятия. На самом деле, точное планирование, 

управление и контроль за расходами жизненно важны для предприятия любого 

размера, особенно на динамично развивающихся рынках. Анализ структуры и 

динамики затрат на сотрудников необходимо начинать с выяснения перечня 

затрат на персонал, используемых в исследуемой организации. Это позволяет 

непосредственно определить, из чего складываются затраты, оценить рацио-

нальность такой структуры, а также сделать выводы о необходимости 

и возможности ее изменения с целью оптимизации затрат на персонал. В 

заключении можно сказать, что автором были проанализированы и исследованы 

основные вопросы, связанные с системой управления персоналом. Анализ 

экономический деятельности показала, что происходит рост выручки в 2021 г. 

по сравнению с 2020 г. на 6,7%, происходит во основном за счет повышения 

тарифов и подключения новых потребителей, в связи с ростом ввода нового 

жилья и т.д. В результате анализа выяснилось, что в ООО "Башкирэнерго" на 

фоне успешного экономического процветания на предприятии наблюдается 

текучесть кадров. В ходе проведенного исследования функционирования системы 

управления персоналом мы пришли к выводу, что данный факт в первую очередь 

обусловлен психологической неудовлетворенностью персонала процессом 

трудовой деятельности. Можно констатировать, что основным фактором , 

направленным на обеспечение успешной деятельности предприятия, выступает 

правильная система управления персоналом. Одновременно с этим, данная 
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деятельность требует тщательного контроля и оптимизации в случае  

необходимости. 
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Драгоценные металлы являются редкими химическими элементами. В 

отличие от других металлов, они не подвержены коррозии и окислению. 

Благодаря своему внешнему виду, в большинстве случаев, характерному блеску, 

драгоценные металлы широко используются в производстве ювелирных изделий. 

Драгоценные металлы, также как и драгоценные камни, представляют 

собой средства накопления. Они обладают инвестиционной привлекательностью. 

Данные активы – объекты банковских сделок. 

Широкая инвестиционная популярность драгоценных металлов обусловлена 

их особыми химическими свойствами (коррозионная стойкость, долговечность, 

теплопроводность и др.), высокой ценовой стоимостью, внешним видом (цвет, 

эстетика и т.д.), отсутствием влияния инфляционных процессов на их стоимость и 

другими факторами. 

Драгоценные металлы - это прибыльное долгосрочное вложение 

(сбережение). 

Следует отметить, что в качестве инвестиционных активов используются 

только четыре благородных металла: 

 золото; 

 серебро; 

 платина; 

 палладий. 



51 

 

Наряду с физическими и химическими отличительными характеристиками, 

драгоценные металлы отличаются уникальной характеристикой – они редко 

встречаются в природе. Добыча драгоценных металлов является трудоемким 

процессом, что в свою очередь определяет возможность использования данных 

металлов в качестве средства накопления и обмена [2]. 

К драгоценным металлам в виде монет применим тезис о том, что "деньги 

делают деньги". 

Таким образом, когда потребитель приобретает монету, он приобретает 

валюту того или иного государства, на территории которого были выпущены 

данные монеты. 

Слитки из драгоценных металлов не могут использоваться в качестве 

средства платежа. 

Следует отметить особую роль Национальных коммерческих банков в 

процессе осуществления финансовых операций за счет купли-продажи драго-

ценных металлов как в виде слитков и монет, так и в безналичной форме [3]. 

На рынке торговых операций с драгоценными металлами выделяются 

отдельные группы операций. 

Для клиентов банков, пользующихся услугами на рынке драгоценных 

металлов, также существует ряд преимуществ. 

Драгоценные металлы, как один из наиболее консервативных защитных 

инструментов, продолжает пользоваться популярностью у инвесторов. Это 

эффективный способ сберечь денежные средства и в перспективе заработать на 

изменении котировок цен на данные активы. 

В общем виде группировка операций российских банков на рынке драгоцен-

ных металлов представлена в таблице 1 [5]. 
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Таблица 1. 

Группировка операций российских банков на рынке драгоценных металлов 

 

 

Проблема сохранения золотых резервов характерна для большинства 

экономик мира, особенно в условиях мирового кризиса. 

За последние несколько лет стоимость золота выросла в 10 раз. Торги по 

данному металлу проводятся на Лондонском рынке драгоценных металлов. 

Динамика изменения цены золота за 1 грамм 2021-2023 гг. представлена на 

рисунке 1 [4]. 
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Рис. 1. Динамика изменения цены золота за 1 грамм 2021-2023 гг. 

 

1 квартал 2022 года характеризовался повышенным спросом на золото, что 

было связано с напряженной геополитической ситуацией, вызванной рядом 

трудностей во взаимоотношениях между Россией–Украиной–НАТО и США–

КНР. 

Совокупный спрос на золото с 2017 по 2022 гг. представлен на рисунке 2 [6]. 

 

 

Рис. 2. Совокупный спрос на золото с 2017 по 2022 гг. 
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Резкий рост спроса обусловлен именно защитным эффектом золота, который 

отчетливо прослеживается в динамике притоков/оттоков в ориентированные на 

золото ETF. Ситуация с ETF в целом показательна для сектора, поскольку 

отражает наиболее нестабильную составляющую - инвестиционный спрос. 

Благодаря улучшению логистики общий объем поставок золота за девять 

месяцев 2022 года увеличился на 3% в годовом исчислении. Рост предложения 

вторичного золота за 9 месяцев составил 3,2% г/г благодаря высоким ценам в I 

квартале, но во II–III кварталах, на фоне снижения цен, переработка стала 

менее интересной. 

Совокупное предложение золота за 2017-2022 гг. представлено на 

рисунке 3 [6]. 

 

 

Рис. 3. Совокупное предложение золота за 2017-2022 гг. 

 

Банковские металлы продаются клиентам коммерческих баков в виде 

слитков и монет. Также обязательно происходит выдача подтверждающих  

оригинальность документов. 

На слитки наносится следующая маркировка: 

 надпись «РОССИЯ»; 

 наименование металла; 

 номинальная масса слитка в граммах; 
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 марка металла; 

 массовая доля драгоценного металла в слитке в пробах; 

 товарный знак предприятия изготовителя; 

 номер слитка; 

 допускается нанесение товарного знака банка и другой символики [1]. 

Анализируя объемы вложений в драгоценные металлы, важно подчеркнуть, 

что данный показатель демонстрирует положительную динамику в последние 

годы. 

Рассмотрим вышеуказанные показатели на примере Сбербанка. В 2010 

году Банк реализовал физическим лицам более 7 тонн драгоценных металлов в 

слитках, что эквивалентно 3,5 млрд. руб. Объем продаж золотых слитков 

сопоставим с уровнем 2008 года. 

В 2015 год филиалами Банка было продано около 1 млн. монет, приобретено 

у населения - 220 тыс. монет. Общее количество драгоценных металлов, 

проданных в виде монет в течение года, достигло 22,8 тонн. 

Количество проданных Сбербанком слитков золота представлено в 

таблице 2 [7]. 

Таблица 2. 

Количество проданных Сбербанком слитков золота 

 

 

Анализируя показатели таблицы 2, можно сделать вывод о том, что 

Сбербанк в 2022 году смог реализовать в 18 раз больше слитков золота, чем 

годом ранее. 

Таким образом, драгоценные металлы, выступая в роли альтернативного 

средства сбережения наряду с вложениями денежных средств в депозиты и 

ценные бумаги, являются достаточно важными объектами всей банковской  

системы. 
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Коммерческие банки на рынке драгоценных металлов - специализированные 

посредники. Они представляют собой неотъемлемую часть данного рынка. 

Деятельность коммерческих банков по торговле драгоценными металлами 

осуществляется для достижения следующих целей: получения дополнительных 

комиссионных доходов; расширения инструментов инвестирования денежных 

средств для клиентов банка; расширения в целом линейки совершаемых 

операций и предлагаемых услуг, с целью повышения универсализации банка; 

привлечения нового сегмента клиентов из числа населения, а именно кол-

лекционеров и нумизматов [8]. 
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У каждого предпринимателя главная цель – извлечение экономических 

выгод (прибыли) за счет деятельности организации. Однако, для стабильного 

получения дохода руководителю прежде всего необходимо обеспечить и 

продолжать укреплять экономическую безопасность предприятия. 

Термин «экономическая безопасность предприятия» определяется такими 

понятиями как: «устойчивость организации», «платежеспособность» и «конку-

рентоспособность».  

Проще говоря, экономическая безопасность – это такое состояние хозяйст-

вующего субъекта, при котором его деятельность приносит экономические 

выгоды, то есть его экономические показатели растут.  

Кроме того, экономическая безопасность организации – это положение 

предприятия, при котором достигнуты его стратегические цели в виде  

качественных и количественных показателей, заданных бизнес-стратегией. 

Иными словами, для достижения или укрепления экономической безо-

пасности предприятия, эффективного ведения хозяйственной деятельности, 

приносящей доход, необходимо использование такого инструмента как «бизнес-

планирование». 
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Бизнес-планирование – это процесс разработки плана, который содержит 

стратегические цели компании и намеченные задачи для реализации этих целей 

в ходе хозяйственной деятельности. 

То есть, условно говоря, бизнес-планирование – это составление сценария 

будущей хозяйственной деятельности. А бизнес-план – это тот самый сценарий 

или документ-носитель разработанных предприятием целей и задач. 

При этом, важно отметить, что бизнес-план разрабатывается на опреде-

ленный срок и имеет тенденцию модернизироваться в зависимости от ситуации 

на рынке [4, с. 169]. 

Стратегическое планирование необходимо любому виду предприятий, но 

особенно актуально для субъектов малого хозяйствования. Это объясняется 

небольшими объемами финансовых ресурсов по сравнению с сектором крупных 

предприятий и неразвитым риск-менеджментом вследствие этого. Доказательст-

вом этого факта выступают последствия периода пандемии, а точнее ликвидация 

и банкротство большой доли субъектов МСП в России. Это говорит о том, что на 

предприятиях либо не осуществлялось бизнес-планирование, либо осуществля-

лось и реализовывалось неэффективно [1, с. 35]. 

По большому счету, планирование бизнеса предотвращает подобные и 

любые другие риски или по крайней мере способствует их минимизации. 

Данная логическая цепочка выглядит следующим образом: 

 

 

Рисунок 1. Схема влияния бизнес-планирования на экономическую 

устойчивость предприятия 
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То есть бизнес-планирование способствует укреплению экономической 

безопасности предприятия, а экономическая безопасность - антоним понятий 

«уязвимость» и «неспособность оказать сопротивление». Другими словами, 

предприятия, которые постоянно укрепляют свои экономическую безопасность 

и позицию на рынке, вероятнее смогут противостоять внешним негативным 

явлениям [2, с. 59]. 

Вместе с тем, бизнес-планирование необходимо для четкого понимания 

намеченных результатов в ходе хозяйственной деятельности или при запуске 

проекта, что тоже носит «антирискованный» характер. 

В общем бизнес-план содержит в себе следующие элементы, способствую-

щие нивелированию рисков [3, с. 37]: 

 анализ рынка; 

 цели и задачи проекта в виде количественных и(или) качественных 

показателей; 

 стратегию и тактику достижения намеченных целей; 

 совокупность потенциальных угроз и способов по минимизации каждой 

из них. 

Самая распространённая ошибка, возникающая вследствие отсутствия 

бизнес-планирования – это неэффективное распределение ресурсов и времени, 

которое влечет за собой экономические потери (убытки), а благодаря планиро-

ванию хозяйственной деятельности вероятность наступления данного риска 

минимизируется. 

Бизнес-планирование в минимизации предпринимательских рисков играет 

колоссальную роль, так как благодаря нему предприниматель имеет представ-

ление о потенциальных рисках и уже знает как ими управлять. 

Из вышесказанного следует следующий вывод: бизнес-план позволяет 

определить потенциальные угрозы и составить программу реагирования на них, 

а также наметить цели и план для успешного их достижения. В этом основное 

преимущество бизнес-планирования. 
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Добровольный отказ от преступления – это концепция, которая относится к 

сознательному решению индивида прекратить заниматься преступной деятель-

ностью. Это включает в себя процесс саморефлексии, когда индивид признает 

вред, причиненный его прошлыми действиями, и предпринимает шаги, чтобы 

изменить свою жизнь к лучшему. Этот процесс может быть сложным, но он 

необходим для людей, которые хотят освободиться от преступной жизни и стать 

ответственными членами общества. В уголовном праве концепция добровольного 

отказа от преступления относится к деянию лица, добровольно отказывающегося 

от совершения уголовного преступления после того, как оно уже предприняло 

шаги для совершения преступления. Согласно статье 16 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, добровольный отказ от преступления может привести к 

смягчению уголовной ответственности или даже к снятию вины. 

Юридические последствия добровольного отказа от совершения преступле-

ния могут быть сложными и требовать тщательного анализа. Для того чтобы 

деяние считалось добровольным отказом, правонарушитель должен был добро-

вольно прекратить свои действия и принять меры по предотвращению завершения 

правонарушения. Кроме того, отказ должен быть подлинным, а не просто 

результатом внешних факторов, таких как страх быть пойманным или невозмож-

ность совершить преступление из-за непредвиденных обстоятельств. 

Действующее уголовное законодательство устанавливает принцип исклю-

чения уголовной ответственности, если лицо добровольно отказалось от 
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совершения преступления. Статья 31 уголовного кодекса Российской Федерации 

определяет, что лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до 

конца, подлежит уголовной ответственности в том случае, если фактически 

совершенное им деяние содержит иной состав преступления. Лицо может быть 

привлечено к уголовной ответственности при добровольном отказе только в том 

случае, если совершенные им действия (бездействие) до добровольного отказа 

содержали в себе признаки состава другого оконченного преступления, а не того 

от совершения, которого оно добровольно отказалось. Если же при добровольном 

отказе от начатого преступления субъект не совершит другого оконченного 

преступления, то он не привлекается к уголовной ответственности вообще ни за 

какие действия. Добровольный отказ при соучастии исключает ответственность 

только отказавшегося от преступления лица. Поэтому добровольный отказ 

исполнителя не может исключать уголовную ответственность других соучастни-

ков, которые сами не отказались от совершения преступления. В свою очередь 

добровольный отказ соучастников не исключает ответственности исполнителя. 

Уголовное право знает лишь одно основание ответственности – виновное 

совершение лицом общественно опасного деяния, содержащего все признаки 

состава преступления. Если же совершенное лицом деяние не предусмотрено 

уголовным законом в качестве преступления, то субъект не может подлежать 

уголовной ответственности за это деяние. Следовательно, ст. 31 УК РФ закреп-

ляет единственное основание исключения уголовной ответственности при  

добровольном отказе – отсутствие в поведении субъекта состава того преступ-

ления, от доведения которого он отказался. Отсутствие состава преступления в 

поведении лица, добровольно отказавшегося от доведения начатой преступной 

деятельности до конца определяется тем, что не только его действия (бездей-

ствия), совершать которое оно прекратило по своей воле, но и само это лицо 

перестало быть общественно опасным. А поскольку совершаемое им деяние не 

является общественно опасным, то оно не может быть признано преступлением. 

Для отдельных людей добровольный отказ от преступлений  может 

привести к повышению самооценки, улучшению отношений и ощущению цели 
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и смысла в жизни. Это также может помочь избежать последствий преступного 

поведения, которые могут быть разрушительными для отдельных лиц и их семей. 

Кроме того, лица, отказавшиеся от преступности, могут служить позитивными 

образцами для подражания для других, которые, возможно, борются с анало-

гичными проблемами. Одним из наиболее значительных преимуществ доброволь-

ного отказа от преступления является положительное влияние, которое оно 

оказывает на жизнь человека. Приняв сознательное решение прекратить 

заниматься преступной деятельностью, индивид может избежать юридических и 

социальных последствий своих действий, которые могут включать тюремное 

заключение, стигматизацию и социальную изоляцию. Вместо этого они могут 

сосредоточиться на перестройке своей жизни и развитии новых навыков и 

интересов, которые вносят позитивный вклад в общество. 

Одним из наиболее важных факторов добровольного отказа от преступления 

является индивидуальная мотивация. На это может влиять целый ряд факторов, 

включая личные ценности, религиозные убеждения или желание жить более 

полноценной жизнью. Лица, которые высоко мотивированы изменить свое 

поведение, могут с большей вероятностью добиться успеха в отказе от преступ-

лений, поскольку они готовы приложить усилия, необходимые для внесения 

долговременных изменений. 

Другим ключевым фактором добровольного отказа от преступления 

является социальная поддержка. Это может включать поддержку со стороны 

членов семьи, друзей или общественных организаций. Социальная поддержка 

может быть особенно важна для людей, которые изо всех сил пытаются вырваться 

из преступной жизни, поскольку она обеспечивает чувство ответственности и 

поощрения. Кроме того, социальная поддержка может помочь решить некоторые 

из основополагающих проблем, которые, возможно, способствовали вовлечению 

человека в преступную деятельность, такие как бедность, злоупотребление  

психоактивными веществами или проблемы с психическим здоровьем. 

Доступ к ресурсам также является важным фактором добровольного отказа 

от преступлений. Это может включать доступ к образованию, программам  
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профессиональной подготовки или консультационным услугам. Люди, имеющие 

доступ к такого рода ресурсам, могут быть лучше подготовлены для внесения 

позитивных изменений в свою жизнь, поскольку они обладают навыками и 

знаниями, необходимыми для достижения успеха. Кроме того, доступ к ресурсам 

может помочь решить некоторые из основополагающих проблем, которые, 

возможно, способствовали вовлечению человека в преступную деятельность, 

такие как отсутствие возможностей трудоустройства или травматический анамнез. 

Процесс добровольного отказа от преступления может быть сложным и 

может повлечь за собой неудачи на этом пути. Однако при правильной  моти-

вации, социальной поддержке и доступе к ресурсам люди могут преодолеть эти 

проблемы и добиться долговременных изменений в своей жизни. Это может 

иметь целый ряд положительных преимуществ, как для отдельного человека, 

так и для общества в целом. 

Процесс добровольного отказа от преступления обычно включает в себя 

несколько этапов. Первый шаг – это признание того, что чье-то прошлое 

поведение было вредным и что его необходимо изменить. Это может включать 

обращение за помощью к консультанту или присоединение к группе поддержки. 

Следующим шагом является принятие конкретных мер для того, чтобы вырваться 

из порочного круга преступного поведения, таких как избегание  триггеров, 

которые могут привести к преступной деятельности, или разработка новых 

механизмов преодоления стресса и сложных эмоций. 

Неоконченное преступление – это ситуация, когда человек предпринял 

шаги к совершению преступления, но по какой-то причине не может завершить 

преступление. Например, грабитель, который врывается в дом, но уходит, прежде 

чем что-либо украсть, совершил незаконченное преступление. В этом случае 

преступное деяние не было завершено, но индивид все еще предпринимал шаги 

к совершению преступления. 

Правовая оценка различий между добровольным отказом и неоконченным 

преступлением важна, поскольку это может повлиять на уголовную ответствен-

ность вовлеченного лица. В случае добровольного отказа человеку все равно 
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могут быть предъявлены обвинения за любые действия, которые он уже  

предпринял для совершения преступления. Однако тот факт, что они добровольно 

решили не доводить преступление до конца, может быть принят во внимание 

при определении соответствующего наказания. 

С другой стороны, в случае неоконченного преступления лицу все еще 

могут быть предъявлены обвинения в покушении на преступление или заговоре 

с целью его совершения, даже если оно не завершило преступление. Тот факт, 

что они не смогли довести преступление до конца, может не приниматься во 

внимание при определении надлежащего наказания. 

Важно отметить, что правовая оценка добровольного отказа и неоконченного 

преступления может варьироваться в зависимости от юрисдикции и конкретных 

обстоятельств дела. В некоторых случаях различие может быть менее четким, и 

суду, возможно, придется более детально оценить намерения и действия 

вовлеченного лица. 

Для общества добровольный отказ от преступности может привести к 

снижению уровня преступности, повышению общественной безопасности  и 

укреплению сообществ. Когда отдельные лица отказываются от своей преступной 

деятельности, они становятся продуктивными членами общества, внося свой 

вклад в экономику и социальную структуру своих сообществ. Более того, люди, 

отказавшиеся от преступности, могут помочь разорвать порочный круг бедности и 

преступного поведения, передаваемого из поколения в поколение, создавая 

светлое будущее для себя и будущих поколений. 

Наконец, лицам, отказавшимся от преступлений, возможно, потребуется 

восстановить свои отношения с семьей, друзьями и своим сообществом. Это 

может быть непросто, поскольку они могут столкнуться со стигматизацией и 

недоверием из-за своего прошлого поведения. Однако, демонстрируя свою 

приверженность новому образу жизни и принимая на себя ответственность за 

свои прошлые поступки, люди могут заслужить уважение и доверие окружающих. 

В заключении, добровольный отказ от преступления является жизненно 

важным процессом для людей, которые хотят освободиться от преступной 
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жизни и стать ответственными членами общества. Признавая вред, причиненный 

их прошлыми действиями, предпринимая конкретные шаги по изменению и 

восстанавливая свои отношения со своим сообществом, люди могут начать все 

сначала и внести позитивный вклад в общество. 
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Экспертиза – процедура, включающая в себя проведение исследования, 

анализ данных, оценку фактов и дальнейшее вынесение заключения по вопросам, 

требующих специальных знаний или навыков. В гражданском процессе 

экспертизу используют для доказывания фактов, связанных с определенными 

аспектами дела, такими как состояние здоровья, оценка имущества, или с 

техническими аспектами. 

В ином определении экспертизы её обозначают как один из способов иссле-

дования представленных объектов для получения сведений о фактах, имеющих 

значение для дела. В любом случае, экспертиза – прикладное исследование, 

которое применяется к определенному типу объектов в зависимости от специфики 

предмета и правил, которые используются для реализации конкретных знаний и 

основных форм их использования. 

Судебная экспертиза является специфическим и независимым видом 

исследования доказательств в гражданском процессе. Раньше, большее коли-

чество экспертиз затрагивали только уголовный процесс, тогда как в гражданском 

процессе экспертиза назначалась крайне редко. Некоторые ученые цивилисты 

предполагают, что подобная практика была вызвана тем, что проведение 

экспертиз, по большей части, осуществлялось государственными экспертными 

учреждениями, направленными на уголовное судопроизводство, где наиболее 

востребованными были криминалистические экспертизы. 

В гражданском же процессе проводились исключительно почерковедческие 

экспертизы, технико-криминалистические экспертизы документов, а также, во 

многих случаях обращались к судебно-психиатрической экспертизе. 
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Однако, не смотря на вышеперечисленные причины, институт судебной 

экспертизы имеет тенденцию к расширению сферы применения, что связано, в 

первую очередь, с тем, что в гражданском процессе необходима объективизация 

процесса доказывания в целях обеспечения защиты прав и законных интересов 

личности. Также, развитие научного знания и возможность использования  

последних достижений науки в процессе доказывания обуславливает увеличение 

сферы применения экспертизы в гражданском процессе.  

В настоящее время существует несколько возможных вариантов класси-

фикации судебных экспертиз. Работы А.Р. Шляхова, например, положили 

начало современной классификации судебных экспертиз. Он предложил деление 

на 9 условных классов:  

1. Судебно-медицинские и психофизиологические экспертизы; 

2. Криминалистические экспертизы;  

3. Инженерно-транспортные экспертизы; 

4. Судебно-бухгалтерские и финансово-экономические экспертизы;  

5. Инженерно-технологические экспертизы; 

6. Судебно-технические экспертизы;  

7. Сельскохозяйственные экспертизы; 

8. Судебно-экологические экспертизы; 

9. Судебно-биологические экспертизы объектов животного и растительного 

происхождения. 

Другие ученые предлагают классифицировать экспертизы в зависимости от 

места проведения исследования: экспертизы, проводимые частными специалис-

тами и экспертизы, проводимые в экспертных учреждениях. 

В зависимости от количества экспертов выделяют единоличную, комиссион-

ную и комплексную экспертизы. 

Каждый вид экспертизы, вне зависимости от классификации, имеет свои 

особенности.  

Техническая экспертиза, например, проводится в различных областях , 

включающих строительство, транспорт, электронику, механику и т.д. В  
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зависимости от предмета исследования, техническая экспертиза может включать 

в себя задачи определения причины аварии, оценку качества строительных 

работ, или исследование технических характеристик изделий и т.д.  

Среди видов технической экспертизы выделяют строительную, транспорт-

ную, электротехническую, механическую, информационную, а также экспертизу, 

по оценке качества товаров и услуг. 

Одним из примеров применения строительно-технической экспертизы может 

послужить Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 30.01.2018 N 20-КГ17-21, где рассматривалось дело о возмещении 

убытков, причиненных повреждением жилого дома и компенсации морального 

вреда. 

Гражданка «А» обратилась в суд с иском к «М.Ш» и «М.Н». 

Суд установил, что Гражданке «А» принадлежит доля в праве собственности 

на жилой дом. На земельном участке, принадлежащем «М.Н.» и прилегающем к 

жилому дому истца, строили трехэтажный жилой дом с магазином на первом 

этаже. 

Истица сочла, что стройка шла с нарушениями, о чем сообщила в орган 

исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный в области архитектуры, 

строительства и ЖКХ. Проверку провели. Выяснили: из-за того, что строительные 

работы проводили вплотную к стене дома в его несущих стенах и перегородках 

образовались трещины. 

Суд назначил строительно-техническую экспертизу. В соответствии с 

заключением эксперта, «изменения в техническом состоянии принадлежащей 

Гражданке «А» части жилого дома, а именно вертикальные и диагональные 

сквозные трещины, вертикальные и горизонтальные трещины и щели, отпадение 

плиток и отсутствие части погонных деталей, могли быть вызваны длительной 

эксплуатацией этой части жилого дома и проведением ответчиками указанных 

выше строительных работ на соседнем земельном участке». 

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования Гражданки «А». 

Исследовав экспертное заключение в совокупности с другими доказательствами 



70 

 

по делу, он пришел к выводу о связи строительных работ и возникновением 

повреждений жилого дома истца. 

Суд апелляционной инстанции отменил решение и принял новое об отказе 

в удовлетворении исковых требований. Апелляция сочла, что истица не 

доказала причинно-следственную связь между строительством и повреждениями. 

Более того, апелляция указала, что это дом истицы не соответствует требованиям, 

предъявляемым к строительству в сейсмических районах. 

Апелляция также указала, что суд первой инстанции при определении 

убытков не учел износ дома, тем самым породив на стороне истца неосно-

вательное обогащение. Кроме того, и самого дома уже нет, так как Гражданка 

«А» уже снесла его. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации отменила апелляционное определение и направила дело на новое 

рассмотрение в суд апелляционной инстанции, аргументировав это тем, что 

апелляция должна была оценить наличие причинно-следственной связи между 

осуществляемым «М.Н.» строительством и возникновением повреждений. Суд 

лишь формально сослался на несоответствие этого дома требованиям к 

строительству в сейсмических районах. 

Таким образом мы видим, что при рассмотрении данного дела заключение 

эксперта сыграло важную роль в оценке причиненного ущерба. Без проведения 

подобных экспертиз невозможно определить правомерность требуемых к  

возмещению убытков и определить степень причиненного ущерба. 

Гражданское процессуальное законодательство определяет все действия, 

необходимые при назначении и проведении исследования эксперта. Однако, 

несмотря на это, при назначении и проведении экспертного исследования совсем 

нередки ошибки.  

При возникновении определенных сомнений в правильности и обоснован-

ности ранее данного заключения эксперта или наличием противоречий в 

заключении нескольких экспертов, суд может назначить по тем же вопросам 
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повторную экспертизу, проведение которой поручается уже другому эксперту 

или экспертам. 

По гражданско-процессуальному законодательству, экспертное заключение 

имеет ту же доказательную силу и значение для суда, наравне с другими 

доказательствами по делу. Оно не имеет никаких преимуществ, и, тем более, 

заранее установленной силы. Тем не менее, практика показывает, что экспертное 

заключение, в ряде случаев, все же имеет преимущество перед другими 

доказательствами, что обуславливается человеческой психологией, и бороться с 

этим бессмысленно, так как этот фактор повышает важность качества экспертного 

заключения, его достоверности, что впоследствии и повышает обоснованность 

и законность судебного решения.  

В Определении Верховного суда Российской Федерации от 08.07.2019 года 

№ 301-ЭС17-18814 Суд указывает на то, что экспертиза не может являться 

неприкосновенной для судьи областью специальных познаний, экспертное 

заключение необходимо соотносить со всеми иными имеющимися в деле 

доказательствами. Заключение эксперта необходимо, в первую очередь, анали-

зировать. Гражданское процессуальное законодательство указывает на то, что 

доказательства оцениваются судом в совокупности и никакие из них не могут 

иметь для суда заранее установленной силы.  

Главная ценность заключения эксперта, как судебного доказательства, 

сосредоточена в его оценочных суждениях, в выводах по поставленным вопросам, 

которое должно содержать подробное описание проведенных исследований, 

дающее возможность проверить обоснованность и достоверность все выводов 

эксперта на базе общепринятых научных и практических данных.  

Заключение эксперта, как источник доказательств, может считаться таковым 

только при соблюдении всех требований гражданско-процессуального законода-

тельства, применяющихся в процессе проведения и исследования экспертизы. 

За соблюдение законности в процессе проведения экспертного исследования 

ответственность несет как эксперт, проводивший экспертизу, так и суд, 

назначивший её. 
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