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ПРЕДИСЛОВИЕ  

В предлагаемый вниманию читателей сборник вошли материалы 
научных мероприятий, которые проходили в рамках дней студенче-
ской науки «Роль молодежи в развитии науки в вузе». Круглые сто-
лы, научно-практические конференции состоялись в Саранском 
кооперативном институте РУК с 1 по 30 ноября 2023 г. В своих вы-
ступлениях студенты изложили собственное видение проблем инно-
вационного развития образовательной среды в условиях глобализа-
ции, формирования правового государства и гражданского общества 
в период трансформации экономики. 

В совокупности вопросов, рассмотренных на конференции, вы-
деляются следующие их комплексы. 

1. Актуальные вопросы обеспечения финансово-экономического 
механизма функционирования хозяйствующего субъекта; 

2. Цифровизация в учетно-аналитической деятельности предпри-
ятий и организаций; 

3. Новые импульсы развития экономики в условиях трансформа-
ции общества; 

4. Трансформация информационной среды общества; 
5. Инновационные методы и технологии в процессе изучения 

дисциплин гуманитарного цикла; 
6. Актуальные вопросы, достижения и инновации в области 

управления и таможенного дела; 
7. Современные проблемы правоприменения: гражданское и уго-

ловное право; 
8. Актуальные вопросы публично-правовых отношений в Рос-

сийской Федерации; 
9. Здоровье формирующие технологии в физическом воспитании 

студентов. 
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 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
Васягина Элина Александровна, Клюкина Инна Игоревна,  
студентки 4 курса направления «Финансы и кредит»  
Научный руководитель: Абелова Л. А., к.э.н., доцент 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 

Формирование инвестиционной стратегии предприятия пред-
ставляет собой разработку системы целей и задач в области инве-
стиционной деятельности предприятия. В данную стратегию обыч-
но входят организационные задачи по ее разработки и исполнения, 
основная миссия инвестиционной стратегии,  а также различные 
способы ее  реализации. При этом, формирование инвестиционной 
стратегии предприятия включает в себя определенные элементы 
(рис.1). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. – Элементы формирования инвестиционной  

стратегии предприятия 
 

Формирование инвестиционной стратегии должна учитывать ре-
альные факторы внешней и внутренней среды предприятия, а также 
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вероятность их изменения. Также, при формировании, необходимо 
учитывать производственные особенности предприятия и его про-
водимую финансовую политику. Благодаря таким шагам, предпри-
ятие будет готово к любым экономико-политическим изменениям в 
стране, в связи с чем, инвестиционную стратегию можно будет в 
любой момент изменить под актуальные условия [1, с. 53].  

Формирование и реализация инвестиционной стратегии позволит 
предприятию привлечь новые источники денежных средств, расши-
рить объемы производства и повысить эффективность своей финан-
сово-хозяйственной деятельности в целом. 

Инвестиции играют важную роль для развития предприятия, так 
как они обладают определенными качествами, необходимые для 
производственной деятельности. Можно выделить наиболее важные 
функции инвестиций [2, с. 181]:  

1. Воспроизводственная – посредством инвестиций осуществля-
ется расширенное воспроизводство основного капитала; 

2. Функция генерации доходов – обеспечивают рост доходов в 
предприятия; 

3. Регулирующая – инвестиции выступают основным регулято-
ром отраслевой и территориальной структуры рынка; 

4. Стимулирующая – инвестиции выступают катализатором фи-
нансово-производственного роста предприятия; 

5. Инновационная – инвестиции способствуют обеспечению ин-
новационного развития предприятия; 

6. Социальная функция – обеспечение занятости, развитием со-
циальной сферы внутри предприятия. 

Важно отметить, что формирование инвестиционной стратегии 
предприятия основывается на 9 последовательных этапах (рис.2).  

Необходимо рассмотреть подробнее каждый из этапов [4, с. 
3214]: 

1. Определение сроков формирование инвестиционной страте-
гии. Данный этап будет зависеть от определенных факторов: 

– прогноз изменчивости инвестиционного рынка;  
– прогноз изменчивости экономического сектора страны, а также 

его последующего влияния на инвестиционный рынок; 
– продолжительность сроков реализации инвестиционной страте-

гии; 
– производственная отрасль предприятия, его уровень конкурен-

тоспособности и объемы производства. 
2. Изучение внешней инвестиционной среды предприятия и рын-

ка инвестиций в целом. На данном этапе изучаются следующие ас-
пекты: 

– государственная поддержка инвестиционного рынка и прово-
димая им инвестиционная политика; 
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– динамика колебаний инвестиционного рынка; 
– активность участников инвестиционного рынка в производст-

венной отрасли предприятия; 
– факторы, влияющие на изменение конъектуры инвестиционно-

го рынка; 
– правовые и экономические условия для реализации инвестици-

онной стратегии; 
– уровень научно-технического прогресса. 
 

 
Рис. 2 – Этапы формирования инвестиционной 

стратегии предприятия 
 

3. Анализ и оценка слабых и сильных сторон предприятия, кото-
рые могут повлиять на инвестиционную деятельность хозяйствую-
щего субъекта в будущем. Для реализации данного этапа предпри-
ятия обычно проводят SWOT-анализ, сущность которого заключа-
ется в подробном исследовании всех слабых и сильных сторон про-
изводственно-финансовой деятельности предприятия, а также его 
возможности и потенциальные угрозы. Данный анализ помогает оп-
ределить, какие факторы могут повлиять на развитие инвестицион-
ной деятельности предприятия,  а какие наоборот будут этому пре-
пятствовать.  

4. Формирование стратегических целей инвестиционной дея-
тельности предприятия. Для полноценной реализации инвестицион-
ной стратегии необходимо конкретно сформулировать инвестици-
онные цели, которые в будущем будут использованы как база для 
координации и контроля инвестиционной деятельности. Цели 
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должны включать в себя те параметры, которые организация долж-
на будет достичь при осуществлении инвестиционной деятельности, 
должна отражать направления инвестирования, объем инвестицион-
ных ресурсов  и т.д. 

5. Анализ стратегических альтернатив и выбор стратегических 
направлений и форм инвестиционной деятельности. На данном эта-
пе изначально нужно сформировать некоторое количество стратеги-
ческих альтернатив возможного развития инвестиционной деятель-
ности. После чего необходимо выбрать наиболее эффективную и 
оптимальную стратегическую альтернативу для этой организации.  

Для правильного выбора инвестиционной стратегии нужно вос-
пользоваться результатами SWOT-анализа (третий этап) и провести 
Gap-анализ. В ходе инвестиционного Gap-анализа можно найти раз-
ницу между существующей тенденцией развития организации и 
возможным путем ее развития. По результатам Gap-анализа нахо-
дится оптимальная инвестиционная стратегия организации из пред-
ставленных стратегических альтернатив.  

6. Определение стратегических направлений формирования ин-
вестиционных ресурсов. На этом этапе формирования инвестицион-
ной стратегии предприятия нужно определить объем инвестицион-
ных ресурсов для осуществления инвестиционной политики. Также 
необходимо определить источники их формирования, формы реаль-
ного и финансового инвестирования.  

7. Формирование инвестиционной политики по основным аспек-
там инвестиционной деятельности.  На основе разработанных в пре-
дыдущем этапе инвестиционных направлений создается инвестици-
онная политика компании. Данная политика должна отражать в себе 
инвестиционную стратегию и эффективно сочетаться с текущим 
оперативным управлением компании.  

8. Разработка системы организационно-экономических меро-
приятий по обеспечению реализации инвестиционной стратегии. 
Она включает:  

– концепцию внедрения инвестиционной культуры в организа-
цию;  

– организационную структуру, включающую управление инве-
стиционной деятельностью;  

– систему координации и контроля реализации инвестиционной 
стратегии;  

– аппарат профессиональных инвестиционных менеджеров и т.п.  
9. Оценка результативности разработанной инвестиционной 

стратегии. Данный этап завершает процесс разработки инвестици-
онной стратегии. Проводится оценка результативности разработан-
ной стратегии по системе определенных критериев, которые устано-
вила компания. 
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Важно отметить, что чаще всего в процессе формирования инве-
стиционной стратегии при выборе отрасли и объекта инвестирова-
ния предприятие должно принимать все риски, поэтому особое 
внимание нужно уделять на то, какие внешние и внутренние факто-
ры влияют на деятельность выбранного объекта инвестирования, а 
также как они сказываются на его производственном потенциале и 
общем уровне инвестиционной привлекательности. Так, важно 
иметь уверенность в неуязвимости к возникающим проблемам и 
будущей прибыльности выбранного для инвестирования объекта. В 
связи с этим, чтобы выбрать прибыльный объект инвестирования 
необходимо рассмотреть его внутренние особенности [3, с. 363]: 

 – уровень платежеспособности предприятия, финансовой устой-
чивости, рентабельности; 

– наличие актуальной и отвечающей целям инвестиционного 
рынка  стратегической концепции; 

– уровень поддержки адаптивности системы управления инве-
стиционной привлекательностью предприятия, заключающаяся в 
объединении его стратегической концепции, и необходимого уровня 
инвестиционной привлекательности; 

– финансовая прозрачность объекта, заключающейся в соблюде-
ние учетной политики и международным стандартам. 

Таким образом, формирование инвестиционной стратегии пред-
приятия представляет собой разработку системы целей и задач в 
области инвестиционной деятельности предприятия. В данную 
стратегию обычно входят организационные задачи по ее разработки 
и исполнения, основная миссия инвестиционной стратегии,  а также 
различные способы ее  реализации. Формирование и реализация ин-
вестиционной стратегии позволит предприятию привлечь новые ис-
точники денежных средств, расширить объемы производства и по-
высить эффективность своей финансово-хозяйственной деятельно-
сти в целом. 
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Васягина Элина Александровна и Клюкина Инна Игоревна, 
студентки 4 курса направления «Финансы и кредит »  
Научный руководитель: Маркова А. А., ст. преподаватель 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 

Сущность устойчивого финансового состояния заключается в 
способности предприятия бесперебойно финансировать свою дея-
тельность, то есть, обеспечивать себя достаточными денежными 
ресурсами для того, чтобы нормально функционировать. Для этого 
предприятию необходима эффективная финансовая стратегия, так 
как в процессе ее разработки и реализации решатся следующие за-
дачи [3]: 

–дается оценка реальному финансовому состоянию предприятия; 
–определяются пути повышения финансово состояния предпри-

ятия; 
–разрабатываются планы по повышению финансового состояния 

предприятия; 
–прогнозируются предполагаемые результаты, на основе кото-

рых предлагаются различные пути оптимизации использования фи-
нансов предприятия. 

Финансовая стратегия развития представляет собой план, разра-
ботанный с целью выявления действенных методов, поиска эффек-
тивных путей повышения прибыли и сокращения затрат. Стратегия 
устойчивого развития предприятия и финансовая стратегия позво-
ляют выявить оптимальные средства для разработки, развития и оп-
тимизации бизнес-модели. 

Грамотно разработанная стратегия финансового роста предпри-
ятия позволяет комплексно анализировать возможности, оценивать 
потенциал роста и повышать конкурентоспособность бизнеса в том 
или ином сегменте. 

Финансовая стратегия – это последовательность действия, реали-
зующая предприятием для обеспечения необходимыми финансовы-
ми ресурсами финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 
выбора вариантов эффективного вложения капитала, а также выяв-
ления внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет 
экономного использования денежных средств. Она способствует 
контролю финансового состояния предприятия, минимизирует его 
риски и угрозы. 

Необходимость финансовой стратегии определяется многими 
причинами. Наиболее значимые из них являются [4]:  

– выбор наилучшего варианта развития предприятия, при небла-
гоприятных условиях; 
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– неопределенность будущего и неустойчивое положение эконо-
мики государства; 

– разработка нескольких вариантов рабочих этапов, направлен-
ных на достижение основной цели предприятия. 

Разработка и реализация финансовой стратегии предприятия 
осуществляется поэтапно и в определенной последовательности 
(рис.1) [1]. 

Рис. 1 – Этапы разработки и реализации финансовой стратегии 

 
На первом этапе проводится оценка финансового состояния 

предприятия, анализируются финансовые показатели деятельности 
за прошедший период, который дают возможность оценить реаль-
ное финансовое положение и выявить проблемы. В процессе анали-
за особое внимание уделяется таким показателям, как размер полу-
ченной прибыли, процент выполнения запланированного плана. 

Второй этап предполагает построение основных прогнозов. На 
основе результата анализа деятельности предприятия, который про-
водился в предыдущем этапе, составляются прогнозы размеров по-
лучаемых доходов и эффективность их целевого использования. 

В процессе третьего этапы, заранее составленные прогнозы вво-
дятся в разработку финансового плана и финансовой стратегии 
предприятия, учитываются все намеченные показатели и прораба-
тываются все проблемы, которые могут возникнуть в финансовой 
деятельности хозяйствующего субъекта.  

На четвертом этапе, непосредственно, осуществляется оператив-
ное финансовое планирование, которое основывается на исполне-
нии финансовой стратегии предприятия и  составленных прогнозов.  

И на заключительном, пятом этапе, проводится контроль над 
осуществлением финансового планирования, а так же наблюдение 
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за процессом производственной деятельности. Создается и вносится 
в действие  целый ряд контрольных мер за текущей работой пред-
приятия 

Важно отметить,  что в процессе разработки и реализации фи-
нансовой стратегии предприятия  следует придерживаться опреде-
ленных принципов, которые в свою очередь подразделяются на об-
щие и специфические. Каждый принцип является важным и играет 
свою определенную роль. Данные принципы и их разновидности 
перечислены в таблица 1 [2 ]. 

 
Таблица 1 – Принципы финансового планирования  

Исходные принципы 

1 Принцип единства 

2 Принцип координации планов 
3 Принцип участия 
4 Принцип непрерывности 
5 Принцип гибкости 
6 Принцип точности 

 
 

Специфические 
принципы 

7 Принцип финансового соотношения сроков 

8 Принцип финансовой обеспеченности 
9 Принцип рентабельности капитальных вложений 
10 Принцип сбалансированности рисков 
11 Принцип приспособления к потребностям рынка 
12 Принцип предельной рентабельности 

 
1) Смысл принципа единства заключается в том, что финансовая 

стратегия имеет комплексный характер. Это подразумевает под со-
бой взаимосвязь всех отделов предприятия между собой для дости-
жения общих поставленных финансовых целей; 

2) Координация планов подразделений внутри предприятия 
крайне важна, так как любые, даже незначительные корректировки в 
финансовых планах одного отдела должны быть учтены в планах 
другого. В соответствии с этим устанавливается  взаимосвязь, кото-
рая является ключевым моментом принципа координации; 

3) Немаловажную роль играет принцип участия, который означа-
ет, что каждый сотрудник предприятия является важным звеном в 
процессе реализации финансовой стратегии и играет важную роль; 

4) Принцип непрерывности подразумевает цикличность, озна-
чающая то, что все запланированные финансовые мероприятия 
внутри предприятия должны плавно реализовываться, плавно сме-
няя друг друга; 

5) Принцип гибкости заключается в том, что под воздействием 
различных внешних и внутренних факторов процесс разработки и 
реализации финансовой стратегии должен изменяться и подстраи-
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ваться под текущие существующие условия; 
6) Все финансовые планы предприятия должны быть четко 

сформулированы и максимально корректно описаны, что характери-
зуется принципом точности; 

Первые шесть принципов являются исходными, но они могут 
быть дополнены и расширены дополнительными специфическими 
принципами. Следует также подробно разобрать каждый из них: 

7) Принцип финансового соотношения сроков означает, что лю-
бые действия связанные с финансами предприятия должны выпол-
няться в предусмотренные сроки; 

8) Принцип финансовой обеспеченности объясняется тем, что 
разработка и реализация финансовой стратегии должно учитывать 
все нюансы деятельности предприятия, а все финансовые планы 
должны быть профинансированы в полной мере;  

9) Принцип рентабельности капитальных вложений характеризу-
ется эффективностью производственного процесса предприятия, 
увеличивающий темп оборота вложенного в производство капитала; 

10) Все вложенные на свой риск в разработку и реализацию фи-
нансовой стратегии денежные средства должны быть направлены на 
прибыльные планы, что характеризуется принципом сбалансиро-
ванности рисков; 

11) Принцип приспособленности к потребностям рынка выража-
ется в том, что для любого предприятия важно и необходимо учи-
тывать все потребности рынка, уметь анализировать его обстановку,  
чтобы во время подстроиться под любые изменения и не потерять 
прибыльность своей деятельности; 

12) Последним принципом является принцип предельной рента-
бельности, который подразумевает рациональный выбор тех капи-
таловложений, которые будут гарантировать максимальную рента-
бельность. 

Таким образом, финансовая стратегия – это план действия, реа-
лизуемый предприятием для обеспечения необходимыми финансо-
выми ресурсами финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия, выбора вариантов эффективного вложения капитала, а также 
выявления внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за 
счет экономного использования денежных средств. Она способству-
ет контролю финансового состояния предприятия, минимизирует 
его риски и угрозы. Важно отметить,  что в процессе разработки и 
реализации финансовой стратегии предприятия  следует придержи-
ваться определенных принципов, которые в свою очередь подразде-
ляются на общие и специфические. Каждый принцип является важ-
ным и играет свою определенную роль. 
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Риск – это возможность наступления неблагоприятного события 

или отрицательного результата из-за невыполнения или недостиже-
ния предприятием поставленных задач. 

При ведении бизнеса каждый может столкнуться с риском. Уме-
ние управлять риском или не допускать его возникновения не всегда 
является достижимой целью. Однако, если прилагать усилия, зна-
ния, привлекать специалистов, то можно минимизировать риск. Не-
редко руководители крупных компаний собираются вместе, устраи-
вают мозговой штурм, определяют возможность возникновения 
рисков и формируют способы борьбы с рисками. 

На предприятии с большим количеством персонала, управляю-
щие, менеджеры, а также сотрудники должны знать, какие риски 
существуют. Если каждый работник будет стремиться и прилагать 
усилия для минимизации рисков, организация сможет получать 
больше прибыли и, в связи с этим, увеличивать доход. 

Риски имеют явный и неявный характер. Явный характер можно 
быстро определить. Явные признаки, это такие признаки, которые 
непосредственно указывают на возникновение проблемы, на причи-
ны, которые привели к реальным угрозам. Если не нормализовать 
проблемы компании, то предприятие может закрыться или обанкро-
титься. Риски, которые выражают неявный характер представляют 
большую опасность. В данной ситуации руководителям необходимо 
продумывать действия на шаг вперед, чтобы избежать риски [1]. 
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После определения рисков, обязательно нужно выработать мето-
дику борьбы с ними или порядок действий, которые позволят полу-
чить положительные результаты. При организации работы по 
управлению рисками менеджер компании формирует задачи и опре-
деляет принципы, которыми нельзя пренебрегать. А именно, ме-
неджер разрабатывает план, стратегию, которых он будет придер-
живаться, чтобы не допустить возникновение рисков или их угрозу 
для компании. Важно оценивать ситуацию полностью, рассчитать 
все «шаги» и их последствия, смогут ли они дать положительный 
результат или приведут к ликвидации организации. 

В дальнейшем, после проведенного анализа, необходимо оценить 
каждое действие. Не в каждом случае получится действовать по ин-
струкции для устранения последствий, возникших проблем, воз-
можно необходимо прибегать и к другой последовательных дейст-
вий, которые приведут к положительному результату, т.е. нужно 
принимать и руководствоваться альтернативными решениями. Пол-
ностью нейтрализовать риски не получится, но необходимо будет 
принять меры и приложить усилия для недопущения катастрофы, 
которая, как ранее уже было сказано, может привести к ликвидации 
или реорганизации бизнеса. 

Кроме анализа явных и неявных признаков рисков, следует обра-
тить внимание на синтез работы, осуществляемый специалистами 
компании. А именно, начинать работу с высшего звена (руководи-
тели, акционеры, учредители) спускаясь к низшему звену (сотруд-
ник с низшей должностью). Каждый из вышеназванных субъектов 
управления должен следить за своими действиями и поступками, 
которые проводятся в отношении компании, т.к. все эти процессы 
оказывают непосредственное влияние на полученный результат. 
Руководителям следует напоминать своим подчиненным о правилах 
и инструкциях, для того чтобы каждый сотрудник, исполняющий 
свои обязанности и полномочия мог обезопасить компанию и ми-
нимизировать риски. 

Важно отметить, что одной из основных проблем, которые при-
водят к риску является субъективное мнение конкретного управлен-
ца. Чаще всего это решение принимает руководитель компании. Его 
решения могут быть недоработаны, не проанализированы до конца. 
Такие недоработки приводят к разрушению компании. Не во всех 
российских организациях «риск-менеджмент» интенсивно развива-
ется. Например, это можно увидеть на небольших предприятиях, 
которые часто закрываются из-за невозможности устранить выяв-
ленные или не выявленные риски [2]. 

Достаточно долгий период времени субъективное мнение кон-
кретного управленца рассматривалось в теоретических исследова-
ниях и не переносилось в практическую деятельность, что наложило 
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сильный отпечаток на российскую экономику. До сих пор малый 
бизнес не выдерживает конкуренцию на рынке России. 

Понимание проблемы, осознание, что организация может понести 
убытки, натолкнуло на формирование процесса управления рисками на 
изучении опыта экономической деятельности в развитых странах. В 
текущий период времени российская экономика не пренебрегает дея-
тельностью в области риск-менеджмента и постепенно внедряет его.  

Главной проблемой появления  рисковых ситуаций является не-
качественное выполнение определенных обязанностей, а именно, 
ведение «черной бухгалтерии», т.е. целенаправленное сокрытие до-
ходов, полное отсутствие контроля за проведением операций, нека-
чественное ведение учета и т.д. 

Проблема современного риск-менеджмента в России имеет спе-
цифическое значение, которое заключается в том, что зачастую риск 
рассматривается только на формальном уровне, многие специали-
сты не осознают суть и последствия такого события. В то время как,  
для того, чтобы минимизировать риски, необходимо заниматься 
подбором квалифицированного персонала, который разбирается в 
этой области.  

Формальный уровень риск-менеджмента ведет к тому, что ре-
зультат выполненной работы будет минимальным, организация не 
сможет долго конкурировать на рынке труда, товаров или услуг. 
Кроме того, компания не сможет преодолеть преграды на пути дос-
тижения цели, а значит такая неорганизованность будет влиять на 
финансовую составляющую. В подобной ситуации, анализ деятель-
ности организации покажет рост возможных рисков, в том числе и 
увеличение рисков в будущем.   

Для эффективного развития риск-менеджмента на руководителей 
компании ложится огромная ответственность по организации тру-
дового коллектива. Неумение грамотного восприятия риска не спо-
собствует построению организациями конкурентных отношений, 
сложившихся между субъектами рынка. В настоящее время следует 
учесть, что происходит существенное изменение рыночных отно-
шений с развитием риск-менеджмента, направленного на решение 
следующих задач [3]:  

– своевременное выявление проблемы и определение возможно-
стей по ее устранению; 

– умение просчитать и проанализировать ситуацию и сведение 
возможности возникновения рисков к минимальному значению; 

– владение навыками по обеспечению надлежащего качества об-
служивания потенциальных клиентов, т.е. менеджер должен уметь 
выполнять разные операции, быть «универсалом»; 

– владение навыками анализа ситуации с разных сторон и оценки 
проблем с разных точек зрения. 
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Если в организации специалисты своевременно будут видеть яв-
ные и неявные характерные признаки риска, проводить анализ 
внутренней и внешней среды, то такой комплекс работ позволит 
обеспечить нормальное развитие компании и в то же время обеспе-
чить стабильность в области управления рисками. Также следует 
приложить усилия для повышения качества кадрового потенциала, 
который справится с задачами по обеспечению устойчивости пред-
приятия в складывающихся условиях, что, в свою очередь,  высту-
пит серьезным стимулом к преодолению существующих на сего-
дняшний день проблем риск-менеджмента и его введению не только 
в крупных компаниях, но и на предприятиях малого и среднего биз-
неса. 

Умение управлять рисками является «искусством». Управляя 
компанией, в которой происходит постоянное развитие, уклон на 
качественную составляющую, при этом направляются усилия на 
снижение экономической рискованности является серьезным шагом 
по обеспечению конкурентоспособности предприятия. Для того, 
чтобы достичь такого результата менеджеру необходимо правильно 
оценивать риски, учиться находить слабые места, где наглядно ото-
бражена проблема. Если проблему не анализировать, то она пере-
растет в кризисную ситуацию, из которой сложнее выбраться и най-
ти нужное решение. 

Соблюдая вышеуказанные рекомендации, каждая компания смо-
жет минимизировать риски, избежать ошибки в будущем, преодо-
леть серьезные последствия и не потерять ценных сотрудников, 
время, вложенные денежные средства, в том числе ценные ресурсы. 
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В современный период времени развития мирового сообщества 

ЦБ РФ проводит контрольные действия за всеми процессами бан-
ковских структур, но и в тоже время выступает регулятором финан-
совых отношений между банками и интересами населения, за счет 
которых банки приобретают потенциальных клиентов. 

Главная задача ЦБ РФ заключается в обеспечении денежного по-
тока, путем развития экономических отношений. Следовательно, 
для подъема экономики страны, ЦБ РФ необходимо отвечать инте-
ресам общества. Население в свою очередь посредством осуществ-
ления сделок дает возможность вести постоянное обращение де-
нежных средств, стабилизировать рост цен, увеличивать количество 
и качество различных продуктов. 

Регулирование кредитных организаций проявляется в том, что 
государство имея возможности и силу реализует финансовую защи-
ту экономического сектора, т.е. предотвращение возникновение 
кризисных ситуаций за счет проведения комплексных мероприятий 
ЦБ РФ. Государство имеет возможность раздавать полномочия фи-
нансовым структурам, которые реализуют потребности граждан РФ 
[1]. 

Главной целью является защита интересов вкладчиков и креди-
торов. Однако, стоит заметить, что Банк России не является управ-
ляющей компанией кредитных организаций. ЦБ РФ выступает в ро-
ли «регулятора» качества и количества проведенных финансовых 
операций. 

Для минимизации ущерба, причиненного вкладчикам, кредито-
рам, любым клиентам, ЦБ РФ проводит проверку работы организа-
ций и их филиалов для обнаружения нарушений и применения со-
ответствующих мер по их устранению. 

Уполномоченные лица, а именно работники Банка Росси, а также 
аудиторские организации проводят проверку документов коммерче-
ских банков. Проверке подлежит финансовая отчетность, при необ-
ходимости изымаются копии и сканы документов для более деталь-
ного изучения данных и выявлению нарушений.  

При отказе коммерческим банком от выполнения обязательств 
или устранению ошибок, то Банк России имеет право отозвать ли-
цензию на осуществление банковской деятельности в соответствии 
с ФЗ "О банках и банковской деятельности". Порядок отзыва лицен-
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зии на осуществление банковских операций устанавливается норма-
тивными актами Банка России. 

Кредитную организацию невозможно привлекать к ответствен-
ности, если со дня ее нарушения прошло 5 лет. Банк России может 
обратиться в суд с иском о взыскании с кредитной организации. 

ЦБ РФ осуществляет проводит контрольные действия за всеми 
процессами банковских структур. [2]: 

- осуществляет надзор за деятельность кредитных организаций и 
банковских групп; 

- организовывает процедуру обращения денежных средств и 
ценных бумаг кредитным организациям в соответствии с федераль-
ными законами РФ. 

Таким образом образуется система банковского надзора, которая 
состоит из комплексных элементов. 

К структурам банковского надзора относятся государственные и 
негосударственные учреждения. 

К негосударственным относятся субъекты, которые осуществля-
ют контроль под воздействием внешних факторов: аудиторские ор-
ганизации, привлечение экспертов-консультантов со специальными 
знаниями и опытом, журналы, газеты. 

К государственным относятся субъекты, которые осуществляют 
контроль под воздействием внутренних факторов: МВД, Следствен-
ный Комитет, Министерство финансов, ЦБРФ. 

Правовой базис банковского надзора – это определенный пере-
чень обязанностей и полномочий, которые проводит Банк России 
для достижения поставленных целей и задач. ЦБ РФ владеет опре-
деленным регламентом, с помощью которого он приводит в дейст-
вие и соответствие установленные нормы рабочей документации 
[3]. 

Контрольные мероприятия за управленческими процессами: 
1) Законность. Деятельность должна осуществляться в соответст-

вии с лицензией и федеральными законами органов государствен-
ной власти; 

2) Постоянность. Организация банковских услуг должна осуще-
ствляться постоянно, а Банк России в свою очередь осуществляет 
контроль за качеством исполнения; 

3) объективность действий лиц, осуществляющих контроль. У 
проверяющих лиц должно быть отсутствие заинтересованности в 
конечном результате. 

Методы и инструменты банковского надзора: 
1) Государственная регистрация и лицензирование. Один из ос-

новных инструментов банковского надзора. На этом этапе формиру-
ется определенный порядок требований и условия, благодаря кото-
рым банк получает лицензию. 
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С помощью лицензий, перечня документов, необходимых для 
осуществления деятельности, положения, но основании которых 
кредитная организация получает положительное решение или отказ. 

2) вторым методом выступает дистанционный надзор. Банк Рос-
сии на основании предоставленной отчетности и других документов 
делает полный анализ банковской структуры, выявляет плюсы и 
минусы и выставляет решение по принятию определенных мер. 

В этом случае в качестве инструментов выявляют нормы и тре-
бования к банковской деятельности, которые позволяют обозначить 
слабые места и меры по устранению недостатков, а также разраба-
тывается программа, направленная по устранению нарушений норм 
и требований. 

3) Инспектирование. Детальное изучение документов кредитной 
организации. Вырабатываются рекомендации для устранения оши-
бок, выдвигаются требования, для последующего недопущения 
ошибок, рассматриваются процедуры принятых решений. 

Финансовыми инструментами в данном случае являются оценка 
соблюдения законодательства РФ, оценка финансовой отчетности, 
выявление рисков, образующихся в результате осуществления дея-
тельности, оценка величины и достаточности собственного капита-
ла, оценка системы управления рисками и организации внутреннего 
контроля кредитной организации [4]. 

Таким образом, Банк России проводит контроль за деятельно-
стью кредитных организаций, путем соблюдения законодательства 
кредитной организацией, соблюдения установленных нормативов, 
устава, в том числе финансовой отчетности. Все перечисленные 
данные формируют сущность банковской деятельности. Банковский 
надзор состоит в проверке правильности ведения банковской дея-
тельности и принятых решений в ее сторону. 
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Важным элементом в сложном механизме рыночной системы яв-

ляется финансовая стратегия, от которой во многом зависит финан-
совая устойчивость и конкурентоспособность предприятия. 

На выбор стратегии предприятия влияет множество факторов. 
Величина финансовых ресурсов и затрат, предопределяет вариант 
стратегического управления. Количество располагаемых ресурсов 
прямо пропорционально числу вариантов стратегий. Соответствен-
но, чем больше у предприятия средств, тем больше вариантов стра-
тегий, и наоборот. 

Таким образом, финансовая стратегия охватывает все аспекты 
деятельности предприятия, что в конечном счете отражается на фи-
нансовой устойчивости в том числе, поэтому вопрос ее изучения и 
разработки является актуальным для всех организаций и предпри-
ятий, независимо от сферы их деятельности.  

Анализируя научные работы различных авторов, можно заме-
тить, что существует достаточно большое количество разных под-
ходов к изучению финансовой стратегии. Изучив данные подходы, 
можно сделать вывод о том, что финансовая стратегия предприятия 
представляет собой долгосрочный курс финансовой политики, рас-
считанный на перспективу, по обеспечению предприятия необходи-
мыми ресурсами. Она основывается на прогнозе конъюнктуры фи-
нансового рынка и предполагает решение крупномасштабных задач 
в рамках определенной миссии предприятия.  

Реализуя финансовую стратегию, предприятие повышает свою 
рыночную стоимость, улучшает репутацию на рынке, что делает его 
более конкурентоспособным и обеспечивает финансовую устойчи-
вость.  

Для реализации финансовой стратегии, необходимо учесть влия-
ние многих факторов, проанализировать состояние внешней конъ-
юнктуры рынка, а также изучить SWOT-анализ данного предпри-
ятия. Это необходимо для того, чтобы детально изучить финансовое 
состояние в целом, оценить эффективность управления финансовы-
ми ресурсами и выявить наиболее сильные и уязвимые стороны 
предприятия.  

Так как финансовая стратегия охватывает все аспекты деятельно-
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сти предприятия, то она решает и задачу обеспечения финансовой 
устойчивости предприятия в условиях рынка.  

Понятие «финансовая устойчивость» следует рассматривать в 
разрезе способности предприятия эффективно применять все ресур-
сы, находящиеся в обороте, с целью безостановочного функциони-
рования производства, а так же реализации продукции, товаров , 
исполнения работ и услуг . 

На практике выделяют 3 вида стратегий: генеральную, оператив-
ную и стратегию достижения отдельных стратегических задач. Но 
не смотря на их дифференцированность, все стратегии направлены 
на достижение основной миссии предприятия – формирование дос-
таточного объема финансовых ресурсов, необходимых для реализа-
ции целей его деятельности и как следствие повышение финансовой 
устойчивости.   

Процесс разработки и реализации финансовой стратегии пред-
приятия включает в себя следующие этапы. 

На первом этапе определяется период формирования финансовой 
стратегии. На данном этапе важно спрогнозировать возможные эко-
номические изменения, учитывать специфику деятельности пред-
приятия, а также стадию его жизненного цикла.  Продолжитель-
ность данного периода определяется согласно периоду формирова-
ния корпоративной стратегии, так как она занимает лидирующую 
позицию. Поэтому длительность периода финансовой стратегии 
может равной или быть меньше, чем период корпоративной.  

Следующая фаза предполагает диагностику признаков внутрен-
ней и внешней среды предприятия. 

Для исследования внутренних факторов нет четко установлен-
ных критериев оценки, они варьируются в зависимости от специфи-
ки деятельности предприятия и могут быть определены самостоя-
тельно. Первостепенными являются факторы состояния имущества 
и финансовых ресурсов, их размер, состав и структура.   

Внешние факторы оказывают более глобальное влияние на фор-
мирование финансовой стратегии, так как охватывают более широ-
кий спектр факторов. Они включают специфику налоговой, денеж-
но-финансовой политики, уровень конкуренции на рынке, инфля-
цию, изменение уровня цен, курса валют, а также различные внеш-
неэкономические связи.  

Оценка сильных и наиболее слабых сторон предприятия проис-
ходит на третьем этапе.  

Важность данного этапа заключается в разработке приоритетных 
направлений функционирования предприятия, с помощью выявле-
ния наиболее конкурентных преимуществ предприятия. Выявление 
слабых сторон также является неотъемлемой частью анализа, и ис-
пользуется для диагностики имеющихся проблем и пути их реше-



 22

ния. Анализ этих данных позволяет составить полное, всестороннее 
представление о внутренней среде предприятия, определить инве-
стиционный потенциал компании, а также разработать меры по по-
вышению эффективности деятельности предприятия.  

4 шаг характеризуется единой оценкой в разрезе стратегии в об-
ласти финансов. 

В ходе ее реализации определяются фундаментальные аспекты 
финансовой деятельности компании, к вопросам такого плана отно-
сят: каков уровень знаний стратегического мышления у собственни-
ков и управляющих; есть ли проблемные ситуации у финансовых 
менеджеров в области планирования и контроля , а так же хорошо 
ли знают предполагаемую динамику элементов внешней среды и др. 

Первостепенной задачей деятельности предприятия является ра-
циональность использования финансовых ресурсов, максимизации 
прибыли, повышение рыночной стоимости предприятия и увеличе-
ние эффективности. Все это реализуется в процессе формирования 
стратегических целей деятельности компании на пятом этапе разра-
ботки стратегии.  

Исходя из определения стратегической цели , ее можно рассмат-
ривать как структурированность определенных значений его конеч-
ной стратегической финансовой позиции, дающая возможность 
продвигать функционирование и сопоставлять результаты. 

Осуществляя подбор значимых тенденций финансовой деятель-
ности, важным фактором выступает система стратегических целей. 
Она главным образом определяет такие направления как: удовле-
творяющий потребность компании объем финансовых ресурсов; 
расчет рисков при осуществление функционирования хозяйствен-
ной деятельности. 

На шестом этапе разрабатываются целевые стратегические нор-
мативы финансовой деятельности. 

Сформированная на предшествующем этапе система стратегиче-
ских финансовых целей должна получить конкретизацию опреде-
ленных целевых стратегических нормативов. Разработка таких це-
левых стратегических нормативов финансовой деятельности служит 
базой для принятия основных управленческих решений и обеспече-
ния контроля выполнения финансовой стратегии. 

Важной частью финансовой стратегии является разработка внут-
ренних нормативов, с помощью которых определяются, например, 
направления распределения прибыли. Такой подход успешно ис-
пользуется в практике зарубежных компаний. 

На этапе принятия основных стратегических финансовых реше-
ний, исходя из поставленных целей и целевых стратегических нор-
мативов финансовой деятельности, определяются главные стратегии 
финансового развития предприятия, финансовая политика по от-
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дельным аспектам его финансово-хозяйственной деятельности, 
формируется портфель стратегических решений для реализации по-
ставленных целей [6] и осуществляются их оценка и отбор. Это по-
зволяет сформировать комплексную программу стратегического 
финансового развития предприятия. 

Немаловажным этапом разработки финансовой стратегии орга-
низации является оценка эффективности разработанной стратегии, 
которая осуществляется по нескольким параметрам. Такая оценка 
может быть основана на прогнозных расчетах различных финансо-
вых показателей, а также на основе прогноза динамики нефинансо-
вых результатов реализации разработанной стратегии. 

Оценка разработанной финансовой стратегии представляет собой 
аналитический процесс, позволяющий ответить на вопрос о том, 
приведет ли разработанная финансовая стратегия (представленная в 
форме комплексной программы стратегического финансового раз-
вития предприятия) к достижению предприятием своих финансовых 
целей в условиях возможных изменений факторов внешней финан-
совой среды. 

Финансовая стратегия принимается предприятием к реализации 
при положительных результатах оценки разработанной финансовой 
стратегии, соответствующих избранным критериям и финансовой 
философии. 

На девятом этапе осуществляется обеспечение реализации фи-
нансовой стратегии. 

Первоочередным вопросом в процессе осуществления финансо-
вой стратегии считается достижение положительных результатов в 
области финансового развития, а так же формирование обязатель-
ных условий для реализации всех направлений по корпоративной 
стратегии. 

На этой ступени важно проконтролировать реализацию всех ра-
нее созданных процедур и как следствие этого новых управленче-
ских решений, приспосабливающихся под все преобразования 
внешней финансовой среды. 

Изменения корпоративных ценностей, на которые опирается по-
литика организации, служит главным механизмом развития и под-
держки системы всех внутриорганизационных параметров, а так же 
осуществляется в тандеме со всеми преобразованиями стратегиче-
ского плана. 

Это фаза характеризуется выбором методов управления финан-
совой стратегии, которые могут подстраиваться под все изменения 
внешней финансовой среды 

Финальной стадией совершенствования финансовой стратегии 
является формирование процесса проверки и сопоставление резуль-
татов с заданными параметрами. Контроль предполагает исполне-
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ния первоочередных функций финансовой деятельности компании. 
Гарантии регулирования зачисления финансовых ресурсов, а так 

же оперативное пользование ими, способствует мониторинг над 
осуществлением финансовой стратегии, вследствие этого происхо-
дит наращивание денежных средств и значительное увеличение 
рентабельности предприятия. 

Финансовая стратегия предприятия рассматривается в полной 
мере реализуемой, только тогда, когда выполнены все алгоритмы 
и задачи в области финансовой стабильности и развития компа-
нии. 

Очередность этапов может варьироваться исходя из специфики и 
индивидуальных черт финансовой деятельности предприятия.  

На основе всего сказанного, подытожим, так способность совер-
шенствовать и реализовывать финансовую стратегию, которая опе-
ративно пользуется всеми ресурсами, находящимися в наличие - 
считается основным условием эффективного функционирования 
предприятия , а так же исходя из этого способствовать поддержа-
нию финансового равновесия компании и росту собственного капи-
тала. 
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Общественное питание – это сфера деятельности предприятий, 

которые предоставляют услуги по приготовлению и подаче пищи 
для общественного потребления. Такие предприятия могут вклю-
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чать рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и другие заведе-
ния общественного питания. 

Общественное питание имеет большое значение, т.к. способству-
ет удовлетворению потребностей в пище, повышает производитель-
ность труда работников других отраслей, способствует улучшению 
здоровья людей, является местом отдыха населения, наличие вы-
плачиваемых налогов предприятиями питания существенно попол-
няют бюджеты страны и регионов и др. 

Важное значение для предприятий общественного питания имеет 
производственная программа. Производственная программа пред-
приятий питания – это документ, который определяет основные 
этапы и задачи производства продукции или предоставления услуг в 
сфере питания. Она включает в себя планы по производству, закуп-
ке сырья и ингредиентов, организации рабочих процессов, контро-
лю качества и соблюдению стандартов безопасности пищевых про-
дуктов. 

Производственная программа предприятий питания может вклю-
чать следующие основные элементы: 

1. План производства: включает в себя определение объема и ас-
сортимента продукции, которую предприятие планирует произвести 
за определенный период времени. В плане производства учитыва-
ются спрос на продукцию, сезонность, возможности поставок сырья 
и другие факторы. 

2. План закупки сырья и ингредиентов: определяет необходимые 
объемы и сроки закупки сырья и ингредиентов для производства 
продукции. В плане учитываются качество сырья, его стоимость, 
возможности поставок и другие факторы. 

3. Организация рабочих процессов: определяет последователь-
ность и сроки выполнения операций по производству продукции. 
Включает в себя планирование рабочего времени, распределение 
задач между сотрудниками, контроль выполнения работ и другие 
аспекты организации производства. 

4. Контроль качества: включает в себя систему контроля качества 
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. В производственной 
программе определяются методы контроля, требования к качеству и 
стандартам безопасности пищевых продуктов. 

5. Соблюдение стандартов безопасности: предусматривает соблю-
дение требований по гигиене, санитарии и безопасности пищевых про-
дуктов. В производственной программе определяются необходимые 
меры и процедуры для обеспечения безопасности продукции. 

Производственная программа предприятий питания является ос-
новным инструментом планирования и управления производством. 
Она помогает предприятию оптимизировать процессы, повысить 
качество продукции и эффективность работы. 
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Производственная программа представляет собой экономически 
обоснованный план выпуска всех видов кулинарной продукции об-
щественного питания в объеме и ассортименте. Она составляется на 
год с распределением по кварталам и по местам реализации (обе-
денный зал, буфет основного предприятия, филиалы).  

Основным показателем производственной деятельности пред-
приятия общественного питания является выпуск продукции собст-
венного производства в натуральных единицах (блюда, кг, порции, 
штуки, стаканы и т.д.). От того, какого качества выпускается про-
дукция, какого ассортимента, по каким ценам зависит и в целом 
объем общего товарооборота. 

Выпуск продукции собственного производства имеет большое 
значение, особенно в условиях рыночной экономики: 

– способствует увеличению общего объема товарооборота, так 
как удельный вес оборота по собственной продукции в общем объ-
еме оборота предприятия составляет от 60% до 90%; 

– способствует увеличению доходов и прибыли, так как наценка 
на сырье или готовую продукцию в 3-4 раза выше, чем на покупные 
товары; 

– от качества и ассортимента выпускаемой продукции зависит 
престиж и рейтинг популярности предприятий питания; 

– пища в предприятии общественного питания в отличие от до-
машней готовится на научной основе: с учетом пола, возраста, со-
стояния здоровья, профессии, климатических условий, сезона года, 
соблюдается технология приготовления пищи.  

Планирование производственной программы имеет большое зна-
чение, так как оно является начальной стадией планирования оборо-
та по продукции собственного производства и от того, как экономи-
чески обоснованно будет разработан план по выпуску и реализации 
продукции в натуральном выражении, будет зависеть и разработка 
экономически обоснованного плана оборота по собственной про-
дукции и общего объема оборота в целом. 

Задачами планирования производственной программы являются: 
– неуклонный рост выпуска собственного производства; 
– опережающие темпы роста обеденной продукции по сравнению 

с прочей, так как обеденная - это основная продукция и в первую 
очередь производственная мощность должна позволять выполнять 
план по обеденной, а потом уже по прочей продукции; 

– применение при планировании различных методов планирова-
ния с тем, чтобы из вариантов выбрать наиболее экономически 
обоснованный план; 

– использование при планировании производственной програм-
мы все выявленные резервы в отчетном году по увеличению выпус-
ка продукции; 
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– учитывает при планировании то, что удельный вес оборота по 
собственной продукции в общем товарообороте должен расти с тем, 
чтобы получить больше доходов и прибыли, поэтому темпы роста 
оборота по собственной продукции должны опережать темпы роста 
оборота по покупным товарам и общего объема товарооборота; 

– при планировании продукции собственного производства в 
стоимостном выражении добиваться снижения цен, чтобы они были 
не выше, чем у конкурентов; 

– планировать улучшение качества и расширение ассортимента. 
При планировании производственной программы используются 

следующие виды информации: 
– материалы анализа о выполнении плана производственной про-

граммы за отчетный год в целом и по каждому виду изделий, изме-
нение структуры отдельных видов блюд в общем выпуске блюд, 
изменение в структуре отдельных периодов года в годовом выпуске 
блюд; 

– изменения в развитии материально-технической базы предпри-
ятия, увеличение производственной мощности и пропускной спо-
собности; 

– изменения в численности обслуживаемого населения или от-
дельного предприятия и организации, их доходов; 

– данные бухгалтерской и статистической отчетности, первичные 
документы: кассовые чеки кассиров на раздаче, официантов, буфет-
чиков, барменов, также количество блюд за отчетный период можно 
определить путем деления выручки от реализации на среднюю цену 
одного блюда; 

– информацию об объеме оборота по собственной продукции 
можно получить из статистического отчета по форме № 1-торг «От-
чет об общественном питании», где отдельной строкой выделяется 
оборот по реализации собственной продукции; 

– количество рабочих дней предприятия в отчетном и планируе-
мом году. 

Планирование производственной программы предприятий пита-
ния включает следующие этапы: 

1. Анализ спроса и рынка: предприятие должно изучить спрос на 
свою продукцию, анализировать рынок и конкурентов. Это поможет 
определить ассортимент продукции, объемы производства и сезон-
ные колебания спроса. 

2. Определение целей и задач: на основе анализа рынка и спроса, 
предприятие должно определить свои цели и задачи по производст-
ву. Это может быть увеличение объемов производства, расширение 
ассортимента продукции, повышение качества и т.д. 

3. Разработка плана производства: на основе целей и задач, пред-
приятие разрабатывает план производства, определяя объемы и ас-
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сортимент продукции на определенный период времени. При этом 
учитываются спрос, сезонность, возможности поставок сырья и дру-
гие факторы. 

4. Закупка сырья и ингредиентов: предприятие разрабатывает 
план закупки необходимых объемов сырья и ингредиентов для про-
изводства продукции. При этом учитываются качество сырья, его 
стоимость, возможности поставок и другие факторы. 

5. Организация рабочих процессов: предприятие определяет по-
следовательность и сроки выполнения операций по производству 
продукции. Включает в себя планирование рабочего времени, рас-
пределение задач между сотрудниками, контроль выполнения работ 
и другие аспекты организации производства. 

6. Контроль качества: предприятие разрабатывает систему кон-
троля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Опре-
деляются методы контроля, требования к качеству и стандартам 
безопасности пищевых продуктов. 

7. Соблюдение стандартов безопасности: в производственной 
программе определяются необходимые меры и процедуры для обес-
печения безопасности продукции. Это включает требования по ги-
гиене, санитарии и безопасности пищевых продуктов. 

8. Мониторинг и анализ результатов: предприятие должно осу-
ществлять мониторинг и анализ результатов производства, чтобы 
оценить эффективность программы и внести необходимые коррек-
тировки. 

Таким образом, планирование производственной программы 
для предприятий общественного питания помогает обеспечить 
качественное обслуживание посетителей, оптимизировать про-
цессы приготовления блюд и повысить эффективность работы 
предприятия. 
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В современном быстро меняющемся мире, с динамичной эконо-
микой, важным показателем, отражающим эффективность деятель-
ности предприятий, являются темпы развития и наращивания их 
потенциала. Проблема привлечения инвестиций является весьма 
актуальной не только для предприятий, но и для всех хозяйствую-
щих субъектов в целом.  

Понятие инвестиции достаточно многогранно и не имеет четко 
обозначенных границ в определении. Данное понятие можно трак-
товать с различных сторон и позиций. В переводе с латинского оз-
начает облачать, вкладывать, широкое применение термин получил 
в эпоху рыночных реформ. 

Стоит отметить, что период рыночных реформ приходится на 90-
е годы, а официальное подтверждение термин «инвестиция» полу-
чил только в 1999 году. Это событие было сопряжено с принятием 
нового Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации». В данном федеральном законе инвестиции 
определяются как денежные средства, ценные бумаги, иное имуще-
ство, в том числе имущественные права, иные права, имеющие де-
нежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и 
(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) дости-
жения иного полезного эффекта [1]. 

Понятие инвестиций тесно взаимосвязано с понятием инвести-
ционная стратегия предприятия. Под ней понимается сложный и 
многогранный процесс разработки и реализации целей предприятия, 
направленный на получение прибыли или другой выгоды от вложе-
ния инвестиционных ресурсов в различные проекты. 

Зачастую предприятия на начальном этапе проекта сталкиваются 
с проблемой нехватки ресурсов, что в разы усложняет процесс реа-
лизации инвестиционной стратегии. Исходя из этого, инвестицион-
ная стратегия — это план долгосрочных инвестиционных целей 
предприятия, обусловленный набором конкретных методов, и путей 
их реализации с учетом ограниченных ресурсов, для осуществления 
эффективной деятельности предприятия.  

Инвестиционная стратегия — это сложный механизм регулиро-
вания, непосредственно связанный с миссией предприятия. Она 
способствует успешному маневрированию финансовыми ресурсами 
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предприятия в условиях изменяющейся внешней среды, применяя 
для этого усовершенствованные инвестиционные возможности.   

Основными целями реализации инвестиционной стратегии явля-
ются получение прибыли, расширение производства и как следствие 
увеличение объема продаж. Задачами инвестиционной стратегии 
являются: 

– формирование достаточного портфеля инвестиций и грамотное 
управление ими; 

– анализ конъюнктуры рынка; 
– минимизация рисков; 
– сохранение ликвидности предприятия на высоком уровне; 
– формирование бюджета и необходимого объема инвестицион-

ных ресурсов предприятия; 
– оптимизация структуры инвестиций;  
– привлечение дополнительных источников финансирования. 
Инвестиционная стратегия является генеральным планом в осу-

ществлении инвестиционной деятельности предприятия. Процесс ее 
разработки включает в себя несколько этапов: 

– установление внешних инвестиционных связей; 
– постановку целей инвестиционной стратегии; 
– оптимизацию структуры формируемых инвестиционных ресур-

сов и их распределения; 
– выработку инвестиционной стратегии по наиболее важным ас-

пектам инвестиционной деятельности; 
Важность разработки инвестиционной стратегии в современном 

мире, несомненно, велика. Она обусловлена быстрыми изменениями 
в экономике, ростом конкуренции, а также развитием производст-
венных процессов, включая автоматизацию, цифровизацию и ин-
форматизацию.  

Своевременное регулирование инвестиционной программы, вне-
сение поправок, с учетом изменяющейся конъюнктуры рынка, явля-
ется необходимым элементом в процессе инвестиционной деятель-
ности. Это необходимо для того, чтобы обезопасить предприятие от 
возможных рисков и потерь. Особенно важно анализировать струк-
туру, динамику и составлять прогнозы предприятиям, чья деятель-
ность тесно сопряжена с валютным курсом. Так как валютный риск 
оказывает огромное давление на финансовую устойчивость пред-
приятия и влияет на потенциальную прибыль предприятия.  

Эффективная деятельность предприятия обеспечивается качест-
венно разработанной инвестиционной стратегией. Необходимость 
создания на предприятии специального аналитического отдела не 
является обязательным, но значительно упростит деятельность ком-
пании. Это позволит на регулярной основе анализировать состояние 
предприятия, внешнего рынка, прогнозировать возможные вариан-
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ты событий и разрабатывать пути их преодоления, не прибегая к 
помощи профессионалов извне. Тем самым, обеспечивая беспере-
бойную, отлаженную работу всего предприятия, приводящей к уве-
личению эффективности инвестиционной деятельности.  

Инвестиционная стратегия предполагает создание финансовой 
подушки безопасности предприятия. Необходимость ее формирова-
ния предопределяется возможными рисками, со стороны внешней 
среды, особенно в период спада и стагнации экономики. Она фор-
мируется за счет резервного фонда, который в свою очередь закла-
дывается ежемесячно с помощью дополнительных вложений. Тем 
самым, подготовив надежную почву, предприятие сможет эффек-
тивно продолжать реализовывать свою деятельность даже не смотря 
на кризисную и нестабильную обстановку.  

Необходимо учитывать, что реализация инвестиционной страте-
гии возможна на российских предприятиях только после этапа фи-
нансового мониторинга, когда компания сама сможет провести 
свою оценку, адекватно определить стоимость активов и долгов 
предприятия и исходя уже из имеющихся результатов, создавать 
инвестиционную стратегию. 

Разработка инвестиционных стратегий может происходить не 
только на уровне отдельных коммерческих предприятий, она также 
разрабатывается в следующих организациях: 

Государственные инвестиции. В основном они идут через бюд-
жет или специально созданные программы, под конкретный проект 
или событие. Например - Олимпиада в Сочи. Когда была разработа-
на целая программа по подготовке и проведению олимпиады, клю-
чевое стало государственные инвестиции, которые были выданы 
через субсидии или без % кредиты, тем, кто выиграл государствен-
ные подряды. Как правило, со стороны государственных служащих 
нет четких требований по доходности и отдачи, тот же Федераль-
ный фонд социальной и экономической поддержки отечественной 
кинематографии, где примерно половина субсидий выдается на без 
% основе, а часть субсидий заложены как безвозвратные. Здесь 
больше стоят задачи социального или культурного плана, политиче-
ски, в меньшей степени оценивают доходность от вложенных 
средств. Данную группу можно охарактеризовать как высокие рис-
ки/ низкая доходность. 

Стоит обратить внимание на особенную ассоциацию компаний к 
которым относят банки, лизинговые организации, страховые компа-
нии. Их всех объединяет одна отличительная особенность - это спо-
собность владения огромным объёмом свободной временной лик-
видностью. Судя по их специфики деятельности пассивное хране-
ние свободных финансовых ресурсов не актуально, денежные сред-
ства всегда должны находиться в обороте и соответственно прино-
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сить доход. Эта фракция работает с финансовыми ресурсами клиен-
тов, а не с собственными, поэтому для них получение финансового 
результата и наличие рисков является неотъемлемой частью дея-
тельности. Углубляясь в историю, можно вспомнить о том, что хо-
зяйственному процветанию США в 19-20в способствовали именно 
банковские учреждения, так как они являлись главными инвестора-
ми финансовых ресурсов в предприятия. Так же, можно сказать о 
том, что эту группу можно рассматривать в разрезе с другими, на-
пример, с инвестиционными банками и фондами. Различия между 
этими группами кардинальные, для них характерны высокие риски 
и доходность, когда для других в точности наоборот. Подводя итог 
вышесказанному, на рынке можно добиться лучшего исхода только 
тогда, когда ты принимаешь решения отличные от всех. 

Если рассматривать в области отдельных предприятий, то можно 
прийти к выводу о том, что руководитель в этом вопросе является 
главным элементом, так как он решает каковы основные цели пред-
приятия. Такая группа имеет свои отличительные особенности: низ-
кая рискованность и доходность, исходя из этого используются про-
дукты, содержащие маленькие риски в виде депозитов и облигаций. 
Их распределение определяется по разным местам это могут быть 
акции, а также доли в другом предприятии. Инвестиции не являются 
главным видом заработка, пассивный доход подходит в дополнение 
к основному. 

Любые преобразования в области деятельности организации, ко-
торая преследует извлечение прибыли, в качестве основной ее цели 
или же какими- либо планирующими изменениями, тесно связано с 
внутренней средой, с ее дисбалансом. Важным моментом в такой 
деятельности являются появившиеся коммерческие перспективы, 
они способны кардинально изменить цель операционной деятельно-
сти. Как следствием этого инвестиционная стратегия, находящая в 
стадии реализации, предоставляет прогноз в сфере инвестиционной 
активности, а также диверсификации инвестиционной деятельности. 

В настоящее время ход реализации инвестиционной стратегии 
предполагает дробление объектов стратегического управления ком-
пании, в их качестве рассматривают: 

– предприятия в целом; 
– стратегической зоны хозяйствования; 
– стратегического центра. 
Фундаментальной причиной, обусловленной оперативное функ-

ционирование предприятия, в условиях глобализации, представляет 
инвестиционная стратегия, ее реализация: 

– обеспечивает механизм реализации долгосрочных общих и ин-
вестиционных целей предстоящего экономического и социального 
развития предприятия; 
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– позволяет реально оценить инвестиционные возможности 
предприятия; 

– позволяет максимально использовать инвестиционный потен-
циал и активно маневрировать инвестиционными ресурсами; 

– обеспечивает возможность быстрой реализации новых пер-
спективных инвестиционных возможностей; 

– позволяет прогнозировать возможные варианты развития 
внешней инвестиционной среды и уменьшить влияние негативных 
факторов на деятельность предприятия; 

– обеспечивает четкую взаимосвязь стратегического, тактическо-
го (текущего) и оперативного управления инвестиционной деятель-
ностью предприятия; 

– отражает преимущества предприятия в конкурентном окруже-
нии; 

– определяет соответствующую политику инвестиционной дея-
тельности в рамках реализации наиболее важных стратегических 
инвестиционных решений. 

Инвестиционная стратегия выступает главным элементом в обра-
зовании основных критериев выбора мероприятий, требующих 
больших капитальных вложений, а также финансовых инструментов 
инвестирования. В качестве основополагающих причин стратегиче-
ских изменений формализованного порядка распределения ответст-
венности и полномочий внутри организации, а также его организа-
ционной культуры представляет сформированная инвестиционная 
стратегия. 
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Финансовые рынки всегда привлекали инвесторов своей потен-

циальной прибылью. Однако чтобы успешно инвестировать в акции, 
необходимо провести тщательный анализ рынка и выбрать наиболее 
перспективные компании. Один из самых эффективных методов 
анализа акций – фундаментальный анализ. Фундаментальный ана-
лиз – это процесс изучения финансовых показателей и факторов, 
влияющих на компанию, чтобы определить ее реальную стоимость 
и потенциал для роста. Целью фундаментального анализа является 
выявление недооцененных акций, которые могут принести инвесто-
ру значительную прибыль в будущем. 

В России фундаментальный анализ акций является особенно 
важным, учитывая нестабильность рынка и высокую волатильность 
цен на акции. Инвесторы, основываясь на фундаментальных дан-
ных, могут принимать обоснованные инвестиционные решения и 
минимизировать риски. 

Основными факторами, которые анализируются в рамках фунда-
ментального анализа, являются финансовые показатели компании, 
такие как прибыль, выручка, активы.  

Одним из ключевых инструментов фундаментального анализа 
является финансовая отчетность компании. Анализируя данные, ин-
весторы могут оценить финансовое положение компании, ее рента-
бельность и потенциал для роста. 

Аналитики сравнивают финансовые показатели компании с ее 
аналогами для определения ее конкурентоспособности и потенциала 
роста. 

В мировой практике существует множество коэффициентов, по 
которым может проводиться фундаментальный анализ. В настоящее 
время часто используются следующие показатели: 

1. Прибыль на одну акцию (EPS) 
2. Отношение цена / прибыль (P/E) 
3. Отношение цена / выручка (P/S) 
4. Отношение цена / балансовая стоимость (P/BV) 
5. Рентабельность собственного капитала (ROE) [2]. 
Можно провести сравнительный подход к оценке стоимости ак-

ций некоторых российских нефтегазовых компаний на базе фунда-
ментального анализа. Исследование осуществлялось по таким ком-
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паниям как ПАО «Газпром»; ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»; ПАО «Тат-
нефть»; ПАО «НОВАТЭК». 

Исходные данные нефтегазовых компаний представлены в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 - Данные для исследования выбранных нефтегазовых 
компаний за 2022 г. 

Показатели Газпром Лукойл Татнефть Новатэк 
Чистая прибыль, 
млн. руб. 

747 246,3 790 120,1  241 863,4 640 359,6 

Активы, млн. руб. 24 033 801,1 2 284 260, 5 1 216 570,3 1 781 796,6 
Собственный капи-
тал, млн. руб. 

16 732 810,4  1 265 167 899 528,8 1 537 345,1 

Цена акции, руб. 165,87 6361,5 595,9 1600,2 
Количество акций, 
тыс. 23 673 512,9 692 865,8 2 178 690,7 3 036 306  

Выручка, млн. руб. 7 979 026,9  2 874 037,3 1 279 855,9 804 688,3 
 

Коэффициент EPS показывает, сколько чистой прибыли прихо-
дится на одну акцию. EPS является абсолютным показателем, по-
этому для определения лидера по доходности на акцию необходимо 
использовать относительный показатель - Р/Е. 

Коэффициент P/E показывает, в течение скольких лет прибыль 
компании покроет затраты на покупку акций. Чем выше этот коэф-
фициент, тем менее привлекательны акции с точки зрения их теку-
щей доходности. Если значение этого показателя слишком велико 
по сравнению с другими показателями, то это говорит о том, что 
инвесторы прогнозируют большое будущее компании. Если же зна-
чение слишком низкое, то это может свидетельствовать об угрозе 
для компании. 

Коэффициент P/S - удобный способ сравнения акций компаний 
одной отрасли. Чем ниже коэффициент P/S, тем привлекательнее 
акции компании по сравнению с другими.  

Коэффициент P/BV показывает, как рынок оценивает 1 рубль 
собственного капитала компании. Если P/BV ˂ 1, то акция считается 
недооцененной; если P/BV ˃ 5, то - дорогой.   

Коэффициент ROE имеет особое значение для акционеров и сви-
детельствует об эффективности их вложений. Он показывает оку-
паемость собственного капитала за определенный период. Низкий 
показатель рентабельности собственного капитала и высокое значе-
ние коэффициента P/BV могут говорить о переоценке акций. Если 
наоборот, то рынок недооценивает потенциал компании. 

Данные расчета всех коэффициентов представлены в таблице 2:  
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Таблица 2 – Коэффициенты фундаментального анализа нефтегазо-
вых компаний 
Коэффициенты Газпром Лукойл Татнефть Новатэк 

EPS 0,16 1,14 0,11 0,21 
P/E 2,22 8,05 2,46 2,5 
P/S 2,08 2,21 4,66 1,99 
P/BV 7,01 9,18 4,9 8,98 
ROE, % 4,5 62,5 26,9 41,7 

 
Так, наибольший потенциал роста наблюдается в акциях «Газ-

пром» и «Татнефть», а кандидатом на продажу являются акции 
компании «Лукойл», так как они переоценены с точки зрения пока-
зателя P/E. 

Акции «Новатэк», «Газпром» и «Лукойл» являются более деше-
выми по сравнению со своими конкурентами по отрасли. Величина 
P/S «Татнефть» означает, что акции переоценены и значительно 
превышают 1. 

По Б. Грэхему, если P/E × P/BV ≤ 22,5, то такая акция справедли-
во оценена. Таким образом, справедливо оценены акции таких ком-
паний, как «Газпром», «Татнефть» и «Новатэк». 

ROE на высоком уровне находится лишь у компаний «Лукойл», 
«Новатэк» и «Татнефть».  

Фундаментальный анализ рынка акций в России является неотъ-
емлемой частью успешного инвестирования. С помощью фундамен-
тального анализа инвесторы могут найти перспективные акции и 
достичь высокой доходности своих инвестиций. 
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В современном мире сотовая связь является неотъемлемой ча-

стью нашей повседневной жизни. Она обеспечивает нам возмож-
ность общаться, получать информацию и использовать различные 
сервисы в любой точке планеты. Российский рынок сотовой связи 
не является исключением, и его развитие и конкурентоспособность 
являются важной составляющей экономического развития страны. 

Одним из важных аспектов, определяющих состояние рынка со-
товой связи, является его концентрация. Концентрация рынка отра-
жает степень доминирования нескольких крупных игроков, которые 
контролируют большую часть рыночного объема и влияют на усло-
вия конкуренции. 

Рыночная концентрация – это один из основных показателей, ха-
рактеризующих степень конкуренции и доминирования на рынке. 
Она представляет собой процесс объединения и слияния предпри-
ятий в отрасли, что приводит к уменьшению количества независи-
мых игроков и увеличению доли рынка, контролируемой крупными 
компаниями [1]. 

В мировой практике существует множество коэффициентов, по 
которым может проводиться анализ. В настоящее время часто ис-
пользуются такие показатели, как: 

1. Индекс концентрации 
2. Индекс Херфиндаля-Хиршмана 
3. Индекс энтропии 
4. Индекс Холла-Тайдмана 
Рынок сотовой связи в России представлен несколькими круп-

ными операторами, которые контролируют основную долю рынка. 
На сегодняшний день существует 5 крупных компаний с выручкой, 
превышающей 100 миллиардов рублей. Исследование осуществля-
лось по таким компаниям как ПАО «Мегафон»; ООО «Т2 Мобайл»; 
ПАО «Вымпел-Коммуникации»; ПАО «Мобильные ТелеСистемы»; 
ПАО «Ростелеком». 

Исходные данные компаний представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Данные для исследования выбранных компаний за 
2022 г. 

Предприятие Выручка, млн. руб. Рыночная доля, % 
ПАО «Мегафон» 313 180,3 20,3 
ООО «Т2 Мобайл» 206 833,4 13,4 
ПАО "Вымпел-Коммуникации" 279 983,2 18,2 
ПАО "Мобильные ТелеСистемы" 391 573,4 25,4 
ПАО «Ростелеком» 350 588,7 22,7 

 
Данные расчета всех индексов по выбранным предприятиям 

представлены в таблице 2. 
Показатели Значение 

Индекс концентрации, % (CR) 68,4 
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (IHH) 2083,34 = 0,21 
Индекс энтропии (E) 
Индекс энтропии (относительный) 

1,59 
0,32 

Индекс Холла-Тайдмана (HT) 0,22 
 
Индекс концентрации рассчитывается путем суммирования ры-

ночных долей всех фирм, действующих на рынке. Чем выше значе-
ние CR, тем более концентрирован рынок. Наибольшие доли рынка 
имеют три оператора: МТС, Ростелеком и Мегафон. При CR < 45% 
рынок является неконцентрированным; при CR = 45–70% – умерен-
но концентрированный; при CR > 70% – высококонцентрированный 
рынок. В ситуации рыночной монополии значение должно быть 
ближе к 100 [4]. 

Индекс концентрации для трех лидирующих компаний выбран-
ной отрасли составил 68,4%, что свидетельствует об умеренно кон-
центрированном рынке. 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитывается путем суммиро-
вания квадратов рыночных долей всех фирм на рынке. Чем выше 
значение индекса, тем более концентрированным является рынок. 
Хорошая конкуренция указывает на значение менее 1000 (или 0,10). 
Умеренная концентрация - от 1000 до 1800 (или 0,10 – 0,18). Высо-
кая концентрация - значение более 1800 (или 0,18). Максимальное 
значение, близкое к 10000 (или 1), соответствует ситуации, когда на 
рынке полностью доминирует одна компания [4]. 

Данный индекс для выбранных компаний составляет 2083,34 
(или 0,21), что говорит о высокой концентрации рынка. 

Индекс энтропии – обратная величина концентрации, более вы-
сокое значение которой свидетельствует о более низкой концентра-
ции продавцов на рынке. Для сравнения индексов энтропии на раз-
личных рынках часто используется относительный показатель эн-
тропии, измеряемый в пределах от нуля до единицы.  
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Данный показатель для выбранных компаний составил 0,32, что 
говорит о высокой концентрации на рынке. 

Индекс Холла-Тайдмана рассчитывается на основе сопоставле-
ния рангов предприятий на рынке и их рыночных долей. Макси-
мальное значение показателя равно 1 в условиях монополии. Мини-
мальное его значение равно 1/n. Чем больше показатель, тем выше 
концентрация на рынке [3]. 

Значение данного индекса для выбранных компаний составило 
0,22. Это говорит о том, что анализируемый рынок – рынок монопо-
листической конкуренции. 

Анализ рыночной концентрации в российской отрасли мобиль-
ной связи показывает, что рынок характеризуется средним уровнем 
концентрации. 

Таким образом, основными участниками рынка сотовой связи в 
России являются три крупнейших оператора: МТС, Ростелеком и 
МегаФон. Данные компании контролируют значительную долю 
рынка и обладают широкой географической присутствием. Также на 
рынке присутствуют малые операторы, такие как Tele2 и Билайн, 
однако их доля на рынке сравнительно невелика. 
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Говоря о деятельности банков на рынке ценных бумаг, можно 

сказать, что она многогранна, так как банки сами динамично ис-
пользуют финансовые инструменты для формирования личной ре-
сурсной базы, а также размещения своего капитала в высоколик-
видных и доходных ценных бумагах. Коммерческие банки  в на-
стоящее время  не только  посредники, которые связывают интересы 
и средства эмитентов и инвесторов. Именно рынок ценных бумаг и 
есть связывающее звено между рынком капитала и денежным рын-
ком. Он является самым динамичным сегментом финансового рын-
ка.  

Процесс анализа рынка ценных бумаг в АО "Россельхозбанк" со-
стоит из нескольких основных этапов. На каждом этапе оценивают-
ся и изучаются различные факторы, влияющие на этот рынок. Зада-
чи по оценке и анализу рынка ценных бумаг в АО "Россельхозбнк" 
возложены на экономистов.  

Структура процесса оценки рынка ценных бумаг в АО "Россель-
хозбанк" предусматривает систематический анализ, подготовку от-
четов и рекомендаций. Эта структура включает в себя такие этапы, 
как: сбор и анализ информации, анализ макроэкономических факто-
ров, анализ отраслевых факторов, технический анализ, фундамен-
тальный анализ, оценка рисков, принятие инвестиционных реше-
ний. В целом, процесс оценки рынка ценных бумаг в АО "Россель-
хозбанк" включает в себя различные аналитические и исследова-
тельские методы для принятия обоснованных инвестиционных ре-
шений и обеспечения наиболее эффективного использования ресур-
сов клиентов банка, и в результате оценки рынка ценных бумаг со-
трудники Россельхозбанка готовят отчет и проект портфеля ценных 
бумаг. 

Также, для более глубокого анализа описанных выше процессов, 
сотрудники Россельхозбанка проводят дополнительные мероприя-
тия по анализу конкурентной среды, сопоставлению финансовых 
показателей; оценке макроэкономической среды; мониторингу 
конъюнктуры рынка, обновлению информации.  

В процессе оценки рынка ценных бумаг в АО "Россельхозбанк" 
важную роль играет документооборот, обеспечивающий системати-
ческое и структурированное управление информацией и коммуни-
кацию между различными участниками процесса. К основным ас-
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пектам документооборота при осуществлении деятельности на рын-
ке ценных бумаг в АО "Россельхозбанк" относятся: заявки на оцен-
ку; заключение соглашения; сбор информации; анализ и оценка; от-
четы и документация; внутренний контроль и согласование, хране-
ние и архивирование. В таблице 1 представлены документы, входя-
щие в документооборот, связанный с деятельностью на рынке цен-
ных бумаг в АО «Россельхозбанк». Операции коммерческих банков 
на рынке ценных бумаг представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Операции коммерческих банков  

на рынке ценных бумаг 
 
Документооборот при деятельности на РЦБ в АО «Россельхоз-

банк» представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 - Документооборот при деятельности на РЦБ в АО «Рос-
сельхозбанк»  

Название документа Описание документа 
Лицензия профессионального участ-
ника рынка ценных бумаг АО «Рос-
сельхозбанка» 

Документ, выдаваемый ЦБ, подтвер-
ждающий право банка на осуществление 
деятельности на рынке ценных бумаг. 

Устав АО «Россельхозбанк», редак-
ция от 25.12.2008 

Основной документ, определяющий пра-
вовой статус и организационную структу-
ру банка. 

Условия осуществления депозитар-
ной деятельности АО «Россельхоз-
банк», (протокол от 14.06.2017 № 
68) 

Документ, регламентирующий основные 
принципы и процедуры работы депозита-
рия, который осуществляет хранение и 
учёт ценных бумаг. 

Регламент оказания брокерских ус-
луг АО «Россельхозбанк» № 15-Р 

Документ, устанавливающий правила и 
процедуры, которыми должен руково-
дствоваться банк при осуществлении бро-
керской деятельности. 

Документы на осуществление кли-
ентских операций 

Заявки, распоряжения, поручения клиен-
тов, которые банк принимает и исполняет 
в рамках их инвестиционных операций. 

Документы по исполнению сделок Подтверждающие документы (счета-
фактуры, выписки) 

Отчётность Внутренние документы банка, 
устанавливающие правила и процедуры 
внутреннего контроля. 

Корреспонденция и документы по 
взаимодействию с регулирующими 
органами и другими участниками 
рынка 

Письма, запросы, отчеты, протоколы. 

 
Так, документооборот АО «Россельхозбанк», связанный с дея-

тельностью на рынке ценных бумаг включает в себя множество до-
кументов, нормативных актов, протоколов и приказов. Это позволя-
ет полноценно и законно вести деятельность на рынке ценных бу-
маг, предоставлять услуги банку, включая инвестиционный консал-
тинг, брокерские услуги, страхование и другие виды деятельности, 
относящиеся к рынку ценных бумаг. 
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Инновационная стратегия предприятия должна задавать вектор 

его развития на многие годы вперед. Это могут быть как продукто-
вые, так и технологические инновации, которые должны принести 
предприятию в будущем значительные экономические выгоды, то 
есть в конечном итоге, способствовать притоку денежных и иных 
ресурсов в организацию. Для того чтобы инновационная стратегия 
предприятия была успешной, необходимо, чтобы характеристики 
деятельности предприятия оставались неизменными в обозримом 
будущем его деятельности. Но современное предприятие работает в 
условиях повышенного риска и турбулентности, а также в условиях 
санкционного давления на российскую экономику. И, таким обра-
зом, вопросы управления внутренними и внешними рисками пред-
приятия имеют особую значимость. 

Риск является вероятностной и слабо прогнозируемой категори-
ей, и для многих современных бизнесов и компаний его возникно-
вение оказывается, как правило, большой неожиданностью и угро-
зой дальнейшему существованию самого бизнеса. Крупные корпо-
рации имеют возможность использовать различные современные 
способы и методы управления рисками. А вот предприятия среднего 
и мелкого бизнеса зачастую работают спонтанно, управляя рисками 
уже при их наступлении, преодолевая их последствия в ручном ре-
жиме. И, тем не менее, основная задача по преодолению последст-
вий воздействия рисков, является выявление рисков, их ранжирова-
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ние по степени воздействия на бизнес и минимизация финансовых, 
налоговых и других последствий. 

Решению этой задачи во многом способствует создание надеж-
ной системы внутреннего финансового контроля (СВК) на предпри-
ятии. В целом, разработку СВК требует Федеральный закон № 402-
ФЗ “О бухгалтерском учете”. В нем постулируется требование к ор-
ганизации и осуществлению работоспособного внутреннего контро-
ля на предприятии как его фактов хозяйственной жизни (хозяйст-
венных операций), так и бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
целом. Систему внутреннего контроля (СВК) каждое предприятие 
разрабатывает и реализует самостоятельно, опираясь на информа-
цию из различных источников, в том числе являющихся не норма-
тивными, а рекомендательными документами. К таким документам, 
в частности относится Информация Министерства финансов Рос-
сийской Федерации № ПЗ-11/2013 “Организация и осуществление 
субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйствен-
ной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности”. Также надежную систему финансо-
вого контроля на предприятии позволяет осуществлять бюджетиро-
вание финансово-экономических процессов и управленческий учет. 

Организации не могут не принимать во внимание и угрозу на-
ступления налоговых рисков, а именно наступления таких событий, 
которые приведут к финансовым потерям предприятия или даже его 
активов и капитала. Налоговые риски, как правило, выражаются в 
штрафах, пени. Минимизации налоговых рисков способствует на-
личие теории внутреннего налогового контроля на предприятии. 
Поэтому, мы можем говорить об эффективной теории внутреннего 
контроля на предприятии, если происходит минимизация финансо-
вых последствий при ограниченности затрат, связанных с созданием 
СВК на предприятии. 

Представим насколько типичных ситуаций, приводящих к фи-
нансовым и налоговым рискам: 

– отсутствие диверсификации видов выпускаемой продукции или 
контрагентов; 

– потеря ключевых контрагентов организации, то есть наступле-
ние коммерческого риска; 

– резкое колебание основных валют расчета по контрактам при 
ведении организацией внешнеэкономической деятельности; 

– устаревание технологий ранее наступления прогнозируемого, 
предполагаемого периода времени;  

– имеются значительные недостатки в системе внутреннего кон-
троля, которые при этом не устраняются; 

– высокая текучесть или нехватка кадров финансового, учетного 
и юридического персонала; 
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– возникновение необычных хозяйственных операций, которые 
не вписываются в логику бизнеса, а также наличие слишком слож-
ных операций и расчетов; 

– операции с аффилированными лицами; 
– чрезмерно высокая плата, существенно отличающаяся от сред-

нерыночной, за юридические, маркетинговые и другие услуги; 
– недостаточное, либо избыточное документальное оформление 

и подтверждение хозяйственных операций. 
Поскольку любая стратегия определяется как процесс принятия 

перспективных решений, то при разработке инновационной страте-
гии следует учитывать выявленные риски, воздействующие на 
предприятие в настоящем, чтобы учесть их последствия в будущем.  

В работе любой организации можно выделить основные виды ее 
профессиональной деятельности, наличие внешнеэкономической 
составляющей в ее бизнесе, приоритетные деловые связи, ключевых 
поставщиков и потребителей продукта организации, характерный 
стиль управления предприятием, наличие географических сегментов 
в качестве операционных и другие особенности в работе организа-
ции. Это необходимо учитывать при планировании инновационной 
стратегии, которое должно осуществляться на основе полноценного 
анализа как внутренней, так и внешней среды организации. То есть 
необходимо правильно оценивать те изменения, которые могут про-
исходить в перспективном периоде, выявлять факторы, которые мо-
гут негативно отражаться на деятельности предприятия, а также вы-
являть факторы и условия, благоприятно влияющие на ее деятель-
ность. Таким образом необходимо планировать такие новации и но-
вовведения в деятельности организации, которые позволят в обо-
зримом будущем и в перспективе предприятию не только укрепить 
свои позиции на рынке, но и преумножить его капитал. 

Поскольку существует достаточно много видов стратегий, на-
пример, наступательная, защитная, поглощающая, промежуточная и 
др., то при выборе наиболее подходящего вида стратегии для пред-
приятия необходимо проанализировать те аспекты, которые наибо-
лее характерны для той или иной стратегии. Так наступательная 
стратегия в наибольшей степени подвержена риску при оценке ее 
эффективности, она ориентируется на применение новейших техно-
логий, разработка которых может и не дать планируемый результат. 
Защитная стратегия в значительной мере ориентируется на уже за-
воеванные позиции рынка с определенными научно-
конструкторскими и технологическими разработками. Поглощаю-
щая стратегия ориентируется на такие разработки НИОКР, которые 
способны захватить большие сегменты рынка. Ну а промежуточная 
стратегия в основном ориентируется на слабые стороны конкурен-
тов. 
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Но, в принципе, для построения любой успешной инновационной 
стратегии важным аспектом является оценка конкурентных пре-
имуществ собственного предприятия. В этой связи важно осущест-
вить выявление и анализ основных конкурентов, их сильные и сла-
бые рыночные позиции, а именно оценку доли их рынка, текущий и 
возможный будущий объем продаж, оценку на основе открытой ин-
формации целей и задач конкурентов и оценку прочей финансовой и 
нефинансовой информации. Сравнительный анализ сильных и сла-
бых сторон конкурентов путем SWOT-анализа позволяет разрабо-
тать и план конкурентной борьбы. Здесь оценивается такие пара-
метры текущей стратегии конкурентов как их образ действий на 
рынке, методики продвижения товара, логистические условия и 
возможность их оптимизации, выявление факторов внешней среды, 
которые наибольшим образом оказывают влияние на деятельность 
конкурентов и т.п. А информация о продвигаемых конкурентами 
научно-технических и технологических разработках позволит вы-
явить собственные конкурентные преимущества в разработке инно-
вационной стратегии собственного предприятия. 

Выводом является то, что построение эффективной инновацион-
ной стратегии предприятия является необходимым аспектом его 
выживаемости в современной сложной внутренней и внешней тур-
булентных условиях. 
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В современном мире все большее число предприятий осознают 
необходимость эффективного управления финансовой деятельно-
стью, рассчитанного на перспективу. Предприятия играют особую 
роль в жизнедеятельности современного общества, поскольку они 
служат основным структурообразующим элементом экономики. Ис-
следование механизмов разработки финансовой стратегии пред-
ставляет собой важный этап для любого предприятия, стремящегося 
к финансовой стабильности. Финансовая стратегия представляет 
собой долгосрочный план, определяющий, как предприятие будет 
осуществлять управление своими финансами, для того чтобы дос-
тичь поставленных целей и обеспечить устойчивое состояние и раз-
витие.  

Разработка финансовой стратегии достаточно сложный процесс. 
Нет определенного подхода, с помощью которого все предприятия 
смогут решать свои стратегические задачи по одной заданной моде-
ли финансовой стратегии. Исследование механизмов разработки 
финансовой стратегии является очень важным элементом успешно-
го управления предприятием. Разработка финансовой стратегии 
предприятия является основой управления финансовыми ресурсами, 
которые должны обеспечивать устойчивый экономический рост и 
развитие предприятия, повышение конкурентоспособности, произ-
водимой им продукции и оказываемых услуг.  

При разработке финансовой стратегии группе аналитиков следу-
ет учитывать комплексный принцип ее построения: помимо страте-
гической разработки, должен быть проведен предварительный и по-
следующий анализ как внешней, так и внутренней среды, в которой 
она реализуется. 

Внешние факторы не зависят от прямых действий предприятия, 
они только принимаются во внимание и оказывают на него влияние. 
В пример можно привести такие факторы, как государственная фи-
нансово-экономическая политика и управление ею в области эконо-
мики, действующая финансовая и инвестиционная система.  Важ-
ным критерием является выделение инфляции. 

Что касается внутренних факторов, они влияют на характер дея-
тельности предприятия. К ним можно отнести главную миссию 
предприятия и цели ее деятельности, обеспечение собственными 
ресурсами, экономическую независимость, конкурентные преиму-
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щества, уровень рисков, квалификация сотрудников. 
Следующий метод разработки финансовой стратегии — создание 

долгосрочного бюджетного плана. Определение расходов, доходов, 
инвестиций и финансовых обязательств на несколько лет — это 
важное звено в разработке стратегии. Необходимо структурировать 
информацию о финансовых потоках и обязательствах на будущее 
время, чтобы иметь понимание свободных ресурсов и возможности 
управления ими. 

Критериями эффективности реализации разработанной финансо-
вой стратегии предприятия является система показателей-
индикаторов, с помощью которых оценивается результативность 
достижения поставленных предприятием целей.  

1.Показатели оценки финансового положения, финансовой ус-
тойчивости предприятия: структура имущества и источники их 
формирования, оценка стоимости чистых активов предприятия, ана-
лиз и расчет коэффициентов ликвидности (платежеспособности), 
анализ соотношения активов по степени ликвидности и обяза-
тельств по срокам погашения. 

2.Анализ эффективности деятельности предприятия на основе 
показателей рентабельности, деловой активности, проводят фактор-
ный анализ рентабельности собственного капитала.  

3.Оценка ключевых показателей по критериям: очень хорошие, 
хорошие, удовлетворительные (соответствующие нормативным 
значениям). 

4.Рейтинговая оценка и прогноз банкротства.  
Один из ключевых методов разработки финансовой стратегии — 

анализ текущей финансовой ситуации. Финансовые основы дея-
тельности предприятия имеют важное значение для принятия реше-
ний. Правильное использование финансовых основ позволяет пред-
приятию эффективно управлять своими финансами, принимать 
обоснованные решения и достигать поставленных целей. 

Основными показателями финансовой устойчивости предпри-
ятия являются: 

Основные показатели финансовой устойчивости предприятия: 
1.Коэффициент автономии; 
2.Коэффициент финансового левериджа; 
3.Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами; 
4.Отношение стоимости активов предприятия к величине его ка-

питала; 
5.Коэффициент маневренности собственного капитала; 
6.Рентабельность собственного капитала (ROE); 
7.Рентабельность активов; 
8.Прибыль на запрашиваемый капитал; 
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9.Рейтинговая оценка и установление возможности банкротства 
предприятия по методике прогнозирования, адаптированной для 
российских условий Р.С. Сайфуллиным и Г.Г. Кадыковым. 
Еще одним основополагающим условием, при котором опреде-

ляется актуальность разработки финансовой стратегии, является 
определение финансовых целей, приоритетов и стратегических на-
правлений. Четкое определение целей позволяет выстроить кон-
кретные планы и действия для их достижения. При этом важно учи-
тывать сроки и ресурсы, которые могут потребоваться, чтобы дос-
тичь этих целей. Важно также определить временные рамки для 
достижения целей предприятия. 

Разработка финансовой стратегии также требует постоянного 
мониторинга, она должна регулярно обновляться в соответствии с 
изменениями внутренних и внешних условий, а также адаптиро-
ваться к постоянно меняющимся условиям на рынке и внутри пред-
приятия. Особое внимание необходимо уделять анализу экономиче-
ской среды, который осуществляется путем анализа макро- и мик-
роэкономических показателей, уровню научно-технического разви-
тия экономики, и влиянию политической ситуации на деятельность 
предприятия. 

Немаловажным является человеческий фактор и трудовые ресур-
сы. Опыт и профессионализм сотрудников, а также их творческое 
мышление, имеют большое значение. Несмотря на то, что обычно 
этому фактору уделяется мало внимания, способность менеджера 
различать стратегию играет ключевую роль. 

Разработка финансовой стратегии – это долгосрочный процесс, 
но не статичный. Это процесс, который требует времени, тщатель-
ного анализа и планирования. 

Определение текущей ситуации, финансовых целей и приорите-
тов, создание долгосрочного бюджетного плана и управление рис-
ками – ключевые шаги, которые помогут построить эффективную 
финансовую стратегию и достичь финансового успеха. 

Без исследования механизмов разработки финансовой стратегии 
предприятие может быть лишено важного руководящего инстру-
мента, необходимого для достижений своих целей и успешной кон-
курентоспособности на рынке. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Вилькомир, А. К. Принципы и методы финансовой стратегии предприятий в 
условиях экономического кризиса // Аудит и финансовый анализ. – 2019. – № 3. – 
28 с. 

2. Моргунова, Р. В. Финансовые стратегии и их реализация в проектах [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / Р. В. Моргунова, Н. В. Моргунова ; Владим. гос. 
ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2021. – 277 с.  



 50

3. Афоничкин, А. И.  Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / 
А. И. Афоничкин, Л. И. Журова, Д. Г. Михаленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мо-
сква : Издательство Юрайт, 2023. – 484 с. 

4. Савичева, А. Н. Финансовая стратегия и финансовая политика компании : 
учебное пособие : электронное издание / А. Н. Савичева ; Изд-во ЯГТУ, 2020. 

5. Матунова И. Финансовые стратегии фирмы [Электронный ресурс] // Образо-
вательный портал «Справочник». – 2023. 

 
 
 
 

ТЕНЕВОЙ РЫНОК ПОДАКЦИЗНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
НАНОСЯЩЕЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ И 
БЮДЖЕТУ СТРАНЫ 
Маух Денис Владимирович, студент 5 курса, специальности  
«Экономическая безопасность» 
Научный руководитель: Абелова Л. А., к.э.н., доцент 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
В данной статье рассматривается вопрос теневого рынка подак-

цизной продукции, вредной для здоровья населения. Оборот кон-
трабандной и контрафактной продукции наносит весомый ущерб 
бюджетам регионов Российской Федерации. Государственные 
службы ведут активную борьбу с незаконным оборотом контра-
бандной и контрафактной продукции. 

 
Рисунок 1 – Динамика минимальной цены на алкоголь 

в РФ за 2018-2023 гг. 
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Как показывают данные рисунка 1, за период 2018-2023 г. мини-
мальная цена за бутылку водки увеличилась на 76 рублей (на 37%), 
минимальная цена за бутылку коньяка увеличилась на 146 рублей 
(на 39,4%), минимальная цена за бутылку бренди увеличилась на 82 
рубля (на 28%). В среднем минимальная цена на крепкий алкоголь 
за весь период увеличилась на 34,8%. 

Как показывают исследования каждая пятая бутылка алкоголь-
ной продукции производится незаконно, в процентах это 22,5%.  

В ходе реализации мероприятий проверок Федеральной службы 
РАР (регулирование алкогольного рынка) в 2022 году были выпол-
нены следующие мероприятия:  

– уничтожено 14,4 млн. литров нелегальной спиртосодержащей 
продукции; 

– по решению судов было утилизировано 331 тонна основного 
технологического оборудования для производства нелегальной ал-
когольной продукции; 

– задержано для хранения 17 транспортных средств, выполняв-
ших перевозку нелегальной алкогольной продукции. 

В первом квартале 2023 года Совет Федерации планирует при-
нять законопроект о досудебном уничтожении контрафактной про-
дукции и оборудования. В период с 2016 года по 2023 год на скла-
дах Росспиртпрома накопилось 45 тыс. тонн конфискованного тех-
нологического оборудования и около 75 млн литров нелегально 
произведенной продукции. На его хранение государство затратило 
свыше 5 млрд. рублей. [3] 

Оцениваемый ущерб государству за счет торговлей нелегальной 
алкогольной продукции составляет примерно 79 млрд. руб. 

Еще одним участником теневого рынка подакцизной продукции, 
наносящей вред здоровью населения, является нелегальный оборот 
табачной продукции. 

Согласно исследованиям АНО ННЦК уровень нелегального 
рынка табачной продукции в период с 2018 года по 2019 год увели-
чился на 7%, с 2019 года 2020 год уменьшился на 9%, с 2020 года по 
2021 год увеличился на 5 %, с 2021 года по 2022 год наблюдается 
снижение на 0,5%. С 2018 года по 2022 год уровень нелегального 
рынка табачной продукции в РФ увеличился на 2,5%. 

Основные потоки контрабанды табачной продукции идут из про-
странства ЕАЭС, в частности из Белоруссии. Из этого объема про-
дукции на белорусских производителей приходится 93%.  

Потери государства из-за нелегального оборота табачной про-
дукции в 2022 году составили примерно 113 млрд. рублей, в пере-
счете на продукцию это около 1,3 млрд. пачек сигарет. Законная 
розница теряет за счет нелегальной реализации табачной продукции 
порядка 11,1 млрд. в год в виде недовыручки. 
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Рисунок 2 - Уровень нелегального рынка табачной продукции  

в РФ за 2018-2022 гг. 
 
Также на территории Российской Федерации в последнее время 

набирает обороты рынок никотиносодержащей жидкости для элек-
тронных систем доставки никотина. Теневой рынок жидкости, со-
держащей никотин «бьет рекорды» по нелегальности. Их доля неза-
конного оборота в розницу составляет 93%, а в интернет - торговле 
свыше 85%. Основным экспортером никотиносодержащей жидко-
сти для электронных систем доставки никотина является Китай. 
Экспорт в период 2020-2022 гг. вырос в 3 раза.Сейчас в интернете и 
в розничных точках по продаже никотиносодержащей жидкости для 
электронных систем доставки никотина возможно приобрести за 
300-500 рублей. Такая цена сразу вызывает подозрение. И со сто-
процентной вероятность. можно сказать что это контрафактная про-
дукция. 

С 1 апреля 2022 года стоимость акциза за 1 мл. никотиносодер-
жащей жидкости для электронных систем доставки никотина будет 
составлять 20 рублей. Самый популярный объем для продажи явля-
ется 30 мл., следовательно, только акциз на одну баночку составляет 
1200. В итоге бюджет теряет колоссальный объем средств.  

Потери государства за счет нелегальной торговли никотиносо-
держащей жидкости для электронных систем доставки никотина 
составляет примерно 29,3 млрд. рублей, на розничную торговлю 
приходится 27 млрд. руб., а на интернет - торговлю около 2,3 млрд. 
руб. [6]. 
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Диаграмма 1 – Объем потерь государства за счет нелегальной 

торговли никотиносодержащей жидкости для электронных систем 
доставки никотина за 2022 год. 

 
Также стоит отметить, что при проведении исследования в точ-

ках сбыта никотиносодержащей жидкости (1600 точек по всей стра-
не) были выявлены случаи превышения концентрации никотина 
(более 20 мг/мл). Таких точек было около 65%. 

В 2023 году планируется ввести систему цифровой маркировки 
жидкостей для электронных систем доставки никотина, что будет 
способствовать снижению нелегального рынка нелегальной никоти-
носодержащей жидкости. 

  

 
Диаграмма 2 –  Бюджетные потери государства от подакцизных 

товаров, наносящие вред здоровью населения из-за деятельности 
теневых производителей в 2022 году. 

 
Незаконная торговля алкоголем, табачной продукцией и никоти-
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носодержащей жидкости наносит ущерб бюджету РФ и субъектам в 
отдельности. Из-за деятельности теневых производителей в бюджет 
РФ в 2022 году не поступило около 222 млрд. рублей. Доля неле-
гальной алкогольной продукции составляет 79 млрд. рублей (36%). 
Нелегальная табачная продукция –113 млрд. рублей ( 51%). На ни-
котиносодержащию жидкость приходится 29,3 млрд. рублей (13%), 
где на торговлю в розницу приходится 27 млрд. рублей (12%), а на 
торговлю в интернете – 2,3 млрд. рублей (1%).  

Для улучшения положения необходимо ужесточить контроль за 
ввозимой и производимой подакцизной продукцией. 
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В историю появления еврооблигаций можно отвести к середине 

20 века. В данный период появились первые еврооблигации, кото-
рые были выпущены итальянской государственной компанией по 
строительству автодорог  Autostrade. Данная ценная бумага была 
выпущена на 15 млн. долларов с доходность 5,5% годовых на срок 
погашения 15 лет. Они торговались на фондовой бирже Люксембур-
га. Называлась данная ценная бумага сначала как иностранная дол-
ларовая облигация. Сам же термин еврооблигация появился позд-
нее. Данное название является данью исторических традиций. Ведь 
именно в Европе началось развитие данной облигационного рынка. 
Сейчас еврооблигации оборачиваются на всех биржах. 

Еврооблигация представляет собой вид ценной бумаги, которая 
выпускается для привлечения инвестиций в иностранной валюте для 
эмитента. Еврооблигациям присущи все признаки облигаций. Они 
являются долговыми ценными бумагами с оговоренным сроком по-
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гашения или бессрочные. Погашение происходит при помощи ку-
понов. Эмитент – организация или государство выпустившая дан-
ную бумагу, выплачивает купоны в оговоренный ранее срок в валю-
те, в который были выпущены еврооблигации. Выпуск еврооблига-
ций может происходить в разных видах иностранной валюты: евро, 
доллары, юани и т.д. 

Стоит отметить, что возможно и двойная деноминация. Это когда 
обладатель еврооблигаций получает выплату купоном отличной от 
валюты данной ценной бумаги, а так же отличной от валюты страны 
эмитента. 

Выпуск еврооблигаций происходит через синдикат андеррай-
теров. Андеррайтер – это сторона, через которого происходит 
эмиссия ценной бумаги от имени заемщика. Миссия андеррайтера 
заключается в руководстве по выпуску еврооблигаций и гарантии 
размещения на первичном рынке. Андеррайтер выполняет свою 
работу по заранее оговоренной цене и других условиях. Он может 
выкупить разом все доступные еврооблигации, беря на себя все 
риски за не раскупленные ценные бумаги на облигационном рын-
ке. Чаще всего андеррайтером выступают банки или страховые 
компании. А синдикатом андеррайтеров является несколько ме-
неджеров, которые объединяются для осуществления выпуска 
новых еврооблигаций. 

К эмиссии еврооблигаций могут быть призваны только опреде-
ленные компании или организации с международным кредитным 
рейтингом. От данного рейтинга зависит процентная ставка купо-
нов: чем выше рейтинг, тем меньше будет процентная ставка по ку-
понам и наоборот. 

Контроль над рынком еврооблигаций осуществляется Ассоциа-
цией рынков международных ценных бумаг (ISMA). Данная органи-
зация существует с 1969 года. Цель ее деятельности заключается в 
контроле и регулировании международного рынка ценных бумаг, в 
том числе и за оборотом еврооблигаций. 

Для полного изучения сущности еврооблигаций необходимо 
привести классификацию данного вида ценной бумаги (таблица 1). 

Еврооблигации с фиксированной процентной ставкой (Fixed Rate 
Bond) означают, что процент по данным облигациям заранее огово-
рен и выплачивается с определенной периодичностью, что нельзя 
сказать про облигации с плавающей процентной ставкой (Floating 
Rate Note). По данным бумагам нет фиксированного процента. Она 
фиксируется в виде надбавки или спрэда к ставке LIBOR. Облига-
ции с нулевым купоном (Zero Coupon Bond) в свою очередь подраз-
деляются еще на 2 вида: Capital Growth Bond – когда цена размеще-
ния равна номиналу, а погашение происходит по более высокой це-
не;  Deep Discount Bond – данные облигации по цене ниже, чем их 
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реальная цена погашения. Еще данный вид называют облигации с 
глубоким дисконтом (скидкой). 

 
Таблица 1 – Классификация еврооблигаций 

Классификационный признак  Вид  
По способу выплаты дохода С фиксированной процентной ставкой  

С плавающей процентной ставкой 
С нулевым купоном 

По способу погашения С опционом на покупку 
С опционом на продажу 
С опционом на продажу и покупку 
Без права досрочного отзыва эмитентом 
С фондом погашения 

По сроку действия Краткосрочные  
Среднесрочные  
Долгосрочные  

 
Что касается еврооблигаций по способу погашения, то выделяют 

облигации с опционом на покупку (Bond with Call Option). Данные 
облигации дают право эмитенту досрочно погасить облигацию в 
оговоренный период времени. Облигации с опцион на продажу 
(Bond with Put Option) предполагают держателю данной бумаги за-
ранее погашение в определенный период времени. Облигации с оп-
ционом на покупку и продажу (Restractable Bond) объединяют все 
черты двух вышеперечисленных облигаций. 

По дате погашения можно выделить еврооблигации с единой да-
той, с несколькими датами и заранее оговоренной датой досрочного 
погашения. 

Рынок еврооблигаций предлагает различные типы инструментов, 
такие как корпоративные еврооблигации, государственные еврооб-
лигации и субординационные еврооблигации. Корпоративные евро-
облигации выпускаются частными компаниями для привлечения 
финансирования на развитие своего бизнеса или погашения сущест-
вующей задолженности. Государственные еврооблигации выпуска-
ются правительствами для покрытия бюджетного дефицита или 
осуществления государственных программ. Субординационные ев-
рооблигации выпускаются финансовыми институтами для укрепле-
ния своих капиталов. 

Говоря о еврооблигациях, как одного из видов ценных бумаг ко-
торые оборачиваются на международном облигационном рынке, 
стоит обратить внимание на доходность данных ценных бумаг. 

Еврооблигации отличаются от обычных облигаций. По мимо 
обычных способов получит доход от спекулятивных действиях на 
бирже и выплате процентов по займу, существует и другой способ. 
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Данный способ основан на падение и росте иностранной валюты. 
Доходность будет зависеть от котировки иностранной валюты, в 
которой выпущенная еврооблигация. 

Также стоит отметить, что держатель ценной бумаги может по-
лучить выгоду от кредитного рейтинга эмитента. Ведь чем выше 
кредитный рейтинг организации, тем меньше процент по купону и 
наоборот. Компании с меньшим риском предложат процент по зай-
му намного выше. 

При получение дохода, держатель еврооблигации обязан платить 
налог. Налог от продажи или погашения еврооблигации необходимо 
платить в том случае, если данная облигация была продана или по-
гашена по цене выше, чем цена на момент ее покупки. С данного 
дохода необходимо уплатить 13% или 15%, если сумма дохода пре-
высила 5 млн. рублей. 

Для расчета налога все доходы необходимо перевести в рубли по 
курсу Центрального банка на момент операции. Не стоит забывать, 
что даже если происходит продажа еврооблигаций себе в убыток, 
можно получить доход в пересчете на рубли, и тогда тоже будет не-
обходимо уплатить налог. 

Помимо выше перечисленного налога от продажи или погашения 
еврооблигации необходимо уплачивать налог с купонов. Данный 
налог также как и предыдущий удерживается по ставке 13% или 
15%. 

Следует отметить, что для держателя еврооблигации существует 
и ряд налоговых льгот. Такие как: 

1. Держатель еврооблигации, который владеет ценной бумагой 
более 3 лет, вправе получить налоговое освобождение в размере 3 
млн. рублей каждый год. 

2. Существуют различные налоговые вычеты, которые держатель 
ценной бумаги может получить. 

Рассмотрим преимущества инвестирования в еврооблигации: 
– Еврооблигации являются некой защитой от обесценивания на-

ционально валюты. Так как ценная бумага номинирован в валюте 
другой страны, и доход получаем тоже в иностранной валюте. Что 
тем самым является способом обезопасить себя от резких колебаний 
национальной валюты; 

– Еврооблигации представляют собой ликвидный инструмент. 
Поскольку за выпуском облигаций стоят достаточно крупные ком-
пании с высоким кредитным рейтингом; 

– Еврооблигации - это хороший инструмент в получении дохода. По 
еврооблигациям можно получить доход, как от спекулятивных дейст-
виях, так и от выплаты по купонам и разницы валютных курсов.  

Как и любая ценная бумага, еврооблигации имеют определенные 
риски: 
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1. Риск дефолта или банкротства эмитента. Компания, выпус-
тившая еврооблигации может обанкротиться и тогда держатель ев-
рооблигации не получит свой доход. Поэтому существует кредит-
ный рейтинг компаний, по которому можно оценить способность 
эмитента выполнить свои обязательства перед кредитором или за-
емщиком; 

2. Риск изменения цены или рыночный риск. Рыночная цена об-
лигаций может как расти, так и падать. Достаточно много различ-
ных факторов влияющих на цену облигации: ключевая ставка, со-
стояние эмитента и т.д.; 

3. Риск ликвидности. Ликвидность представляет собой параметр, 
который показывает, как быстро держатель облигации может ку-
пить или продать данную ценную бумагу. У еврооблигации воз-
можны низкие объемы торгов, и соответственно изменение этот 
фактор повлияет на изменение цены облигации, и тогда найти поку-
пателя будет трудно; 

4. Инфраструктурный риск. Еврооблигации, номинированные в 
валютах «недружественных» стран, подвержены инфраструктурным 
и санкционным рискам. 

Еврооблигации – это инструмент финансирования, который 
представляет собой облигации, выпускаемые компаниями, финан-
совыми учреждениями или правительствами, в евро и других валю-
тах. Они являются одним из наиболее популярных инструментов 
долгового финансирования на международном рынке. 

Выпуск еврооблигаций позволяет компаниям или правительст-
вам привлекать финансирование за пределами своей страны, что 
может быть особенно выгодно в условиях низкой процентной став-
ки на рынках сильных экономик. Компании также могут использо-
вать такой инструмент для расширения своего инвестиционного 
портфеля. 

Еврооблигации могут быть размещены на различных рынках, та-
ких как европейские, азиатские или американские, что позволяет 
расширить круг потенциальных инвесторов и диверсифицировать 
риски. Инвесторы могут быть как физическими лицами, так и ин-
ституциональными инвесторами, такими как пенсионные фонды, 
страховые компании и т.д. 

В целом, еврооблигации представляют собой гибкий инструмент 
финансирования, который помогает компаниям и правительствам 
привлекать средства для реализации своих стратегических целей и 
развития, а инвесторам предоставляет возможность получать доход 
от инвестиций в различные облигации, размещенные на междуна-
родном рынке. 
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Ключевыми понятиями в современной экономике являются ин-

вестиционный потенциал, инвестиционный климат и инвестицион-
ная привлекательность, они относятся к инвестиционным процес-
сам, их условиям и факторам их формирования. Они описывают ус-
ловия, в которых инвесторы принимают решения о вложении капи-
тала в различные инвестиционные проекты. Инвестиционная дея-
тельность играет важную роль в развитии экономических отноше-
ний. 

В инвестиционный потенциал региона можно включить следую-
щие показатели:  

– Совокупный результат хозяйственной деятельности региона 
– Качество и количество трудовых ресурсов 
– Состояние инфраструктуры 
– Финансовые возможности, в том числе налоговый потенциал 
– Степень развития ведущих институтов рыночной экономики 
– Уровень внедрения инноваций  
– Обеспеченность природными ресурсами 
– Туристический потенциал 
Стоит отметить, что термин «инвестиционный климат» невоз-

можно применить к отдельно взятому предприятию или проекту, он 
применим только в отношении сферы, в которую предполагаются 
будущие вложения. А «инвестиционная привлекательность» в свою 
очередь, применяется, как отрасли или региону, так и к конкретному 
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проекту или организации. Она отражает насколько объект будущих 
вложений соответствует целям и критериям инвестора. Исходя из 
этого можно считать, что понятия «инвестиционный климат» и «ин-
вестиционная привлекательность» не являются тождественными. 

Инвестиционный климат представляет собой общую обстановку, 
в которой работают инвесторы. Инвестиционный климат включает в 
себя множество факторов. 

Ключевыми элементами инвестиционного климата являются: 
1. Политическая стабильность: наличие стабильной политиче-

ской среды с надежными институтами и законами способствует 
долгосрочным инвестициям. 

2. Экономическая стабильность: макроэкономические показате-
ли, такие как инфляция, бюджетный дефицит и курс национальной 
валюты, напрямую влияют на инвестиционный климат. 

3. Законодательство: прозрачность и предсказуемость законов и 
правил бизнеса упрощает ведение дел и положительно влияет на 
количество привлекаемых инвестиций. 

4. Инфраструктура: наличие развитой инфраструктуры снижает 
риски для инвесторов. 

5. Доступ к рынкам и ресурсам: инвесторы оценивают наличие 
доступа к рынкам сбыта и к ресурсам, необходимым для ведения 
отраслевой деятельности. 

6. Налогообложение: низкие ставки по налогам могут привлечь 
инвестиции, также как высокие могут снизить количество привле-
каемых инвестиций. 

Инвестиционная привлекательность учитывает конкретные воз-
можности для инвестиций в отдельно взятой стране или регионе. 
Инвестиционная привлекательность – это оценка потенциальных 
рисков и возможных доходов, связанных с определенными проек-
тами. 

На инвестиционную привлекательность влияют следующие фак-
торы: 

1. Рентабельность. Инвесторы оценивают потенциальную при-
быль проекта или организации. 

2. Риски. Анализ рисков способен показать инвесторам, насколь-
ко безопасными будут их вложения. 

3. Динамика рынка. Актуальность продукции важна для приня-
тия решении о вложении средств. 

4. Конкуренция. Уровень конкуренции влияет на прибыльность 
проекта или предприятия. 

5. Инновации и технологии. Внедрение инноваций увеличивает 
инвестиционную привлекательность. 

6. Долгосрочная устойчивость. Оценивается перспективность 
проекта на долгосрочной основе. 
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Также составляющим компонентом инвестиционной привлека-
тельности является инвестиционный риск. По определению, данно-
му Л.И. Лахметкиной, «инвестиционный риск — вероятность воз-
никновения финансовых потерь в виде утраты капитала или дохода 
в связи с неопределенностью условий инвестиционной деятельно-
сти» 

Инвестиционные риски могу свидетельствовать о вероятности 
использования инвестиционного потенциала не в полную силу. 

Инвестиционные риски можно разделить на такие как: 
– законодательные; 
– управленческие; 
– экологические; 
– социальные; 
– экономические; 
– финансовые; 
– криминальные. 
К экономическим инвестиционным рискам относят высокий уро-

вень инфляции, нестабильность курса национальной валюты.  
На инвестиционную привлекательность может оказывать влия-

ние имиджевый аспект. 
Инвестиционная привлекательность России сейчас является 

предметом активных дискуссий. Экономические события, геополи-
тическая обстановка и внутренние преобразования в законодатель-
стве сильно повлияли на оценку инвестиционной привлекательно-
сти страны. В настоящее время основой инвестиционной привлека-
тельности России по-прежнему остается колоссальная сырьевая и 
ресурсная база. В стране хорошо развита добывающая промышлен-
ность. С учетом поддержки со стороны правительства и налоговых 
стимулов, Россия остается одной из выгодных стран для инвестиций 
в различные сектора экономики. Однако инвесторы всегда должны 
оценивать риски и возможности перед принятием решения о вложе-
нии средств. 

На любом из уровней хозяйствования управление инвестицион-
ными процессами, предполагает анализ их текущего состояния, 
оценку различных аспектов инвестиционной деятельности, установ-
ление факторов, оказывающих на них влияние в настоящем времени 
в перспективе. 

Понятия инвестиционный климат и инвестиционная привлека-
тельность относятся к факторам формирования инвестиционных 
процессов и их условиям. 

Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность 
являются ключевыми понятиями в инвестиционной деятельности. 
Они описывают условия, в которых предприниматели и инвесторы 
принимают решения о вложении капитала в различные проекты и 
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предприятия. Инвестиции играют важную роль в развитии страны, 
поэтому понимание и оценка и анализ инвестиционного климата и 
инвестиционной привлекательности имеют большое значение. 

Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность 
тесно связаны. Правительство и бизнес-сообщества стремятся 
улучшать инвестиционный климат, создавая стабильные условия, и 
развивая инфраструктуру. Оценка инвестиционной привлекательно-
сти помогает инвесторам выбирать наиболее перспективные проек-
ты для вложения капитала. Эти два понятия играют важную роль в 
стимулировании экономического роста и развития. 
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Дивидендная политика представляет собой часть финансовой по-

литики компании, в которой отражена как будет распределяться 
прибыль компании: какая часть пойдет на выплату дивидендов, а 
какая останется в компании для дальнейшего его развития. 
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Цель дивидендной политики - создать ценность для акционеров и 
обеспечить им приемлемый доход от вложенных средств. Эта поли-
тика может быть разной в разных компаниях и зависит от многих 
факторов, таких как размер и стадия развития компании, ее финан-
совое положение, индустриальные тренды и ожидания акционеров. 
Положение действующей дивидендной политики – это внутренний 
документ организации, утверждающийся советом директоров. В 
данном документе отражены механизм принятия решения о диви-
дендных выплатах, размер дивидендов на каждый тип акций, кото-
рые выпущены организацией, а  также порядок и сроки выплат ди-
видендов акционерам. 

Стоит отметить, что положение дивидендной политики носит 
только рекомендательный характер. Руководство, принимая реше-
ния о выплате дивидендов, может ориентироваться на данный до-
кумент, а может и отклонится от него, если это не противоречит 
рамкам законодательства. 

Дивидендная политика – это поиск компромисса между возмож-
ностью вкладывать денежные средства в развитии компании и мак-
симальной выплатой дивидендов акционерам. На основании этого 
выделяют три основные типы дивидендной политики: 

– Консервативный тип. Данный тип характеризуется тем, что 
большая часть прибыли, полученная компанией, идет на ее разви-
тие, на выполнение стратегических целей. В последнюю очередь 
денежные средства направляются на выплату дивидендов. Данный 
тип больше относится к компаниям который только начали функ-
ционировать и находятся в стадии роста. Они вкладывают свои де-
нежные средства в перспективные проекты с высокой потенциаль-
ной отдачей на инвестиции; 

– Агрессивный тип. Данный тип подразумевает, что вся прибыль 
компании идет на выплату дивидендов. Такой тип характерен для 
компаний готовые уже достигли пика своего роста и стабильны. 
Они не видят подходящих выгодных проектов для вложения своих 
денежных средств; 

– Компромиссный или умеренный тип. Данная политика направ-
лена на баланс между выплатами дивидендов акционерами и разви-
тием компании. 

Стоит отметить, что разработка дивидендной политики не мо-
жет нарушать действующее законодательство Российской Феде-
рации. Порядок и выплата дивидендов компании регламентиру-
ется пятой главой федерального закона «Об акционерных обще-
ствах».  Также кроме данного нормативно-правового документа, 
при составление дивидендной политики компания опирается на 
внутренние документы: устав компании, кодекс кооперативного 
управления и т.д. 
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Положение о дивидендной политики не является обязательным 
документом компании, поэтому единой формы и структуры данного 
положения нет. Но можно выделить основные разделы, которые от-
ражены во многих положениях дивидендной политики: 

– Общее положение. Определяет основные цели и задачи диви-
дендной политики. Также отражает информацию о дивидендной 
политики. 

– Термины и определения. Дает характеристику основных поня-
тий дивидендной политики, таких как: чистая прибыль, дивиденды, 
акционер и т.д. 

– Основные положения дивидендной политики. Раскрывает 
принципы дивидендной политики, а также основания для принятия 
решений. Например: что является источником дивидендных выплат, 
кто может объявлять дивиденды и т.д. 

– Порядок применения и определения размера дивидендов. В 
данном разделе описывается механизм расчета дивидендов и крите-
рии оценки финансовых показателей, на основании которых совет 
директоров будет принимать решение о размере дивидендных вы-
плат. 

– Ограничения на выплату дивидендов. Описывает критерии, на 
основании которых будут снижены дивиденды или вовсе об отказе 
выплат. 

– Список лиц, имеющих право на дивиденды, а также срок и по-
рядок выплат. Раздел, в котором отражены основные лица, которым 
доступна выплата дивидендов. Данный раздел описывает все требо-
вания, представленные в ФЗ «Об акционерных обществах» 

– Информация для акционеров. Содержит дополнительную ин-
формацию для держателей акций. 

В качестве базы расчетов дивидендных выплат компании ис-
пользую определенные параметры: 

– Чистая прибыль компании за соответствующий период време-
ни;  

– Показатель EBITDA. Данный показатель определяется как и 
прибыль компании до уплаты налогов, процентных платежей по 
кредитам и облигационным займам, а также до учета амортизации – 
затрат, которые идут на компенсацию взносов активов; 

– Сводный денежный поток. Данный показатель рассчитывается 
как разница между операционным денежным потоком и капиталь-
ными затратами компании. Этот показатель довольно часто исполь-
зуется, т.к. показывает способность компании платить дивиденды, 
не увеличивая долг; 

– Отношение чистого долга к EBITDA. Чистый долг определяет-
ся как сумма всех кредитов компании за вычетом денежных средств 
на ее счетах, а также быстрореализуемых активов. Данный показа-
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тель отражает уровень долговой нагрузки компании и часто исполь-
зуется для расчета будущих дивидендных выплат. 

При оценки дивидендных акций можно не знать всех тонкостей, 
а обратиться к специальным сайтам, которые помогут оценить важ-
ные финансовые показатели, а также дадут нужную информацию по 
эмитенту. На данных сайтах представлены необходимые коэффици-
енты, которые помогут инвестору определится с дивидендной ком-
панией: 

– Payout ratio. Данный коэффициент показывает, какую долю от 
чистой прибыли компания направляет на выплату дивидендов. Если 
значение данного показателя достигает 100% или превышает его, то 
считается что компания не способно поддерживать достаточны уро-
вень дивидендных выплат за счет текущей прибыли. Оптимальным 
значением данного показателя считается от 20% до 50%;  

– Индекс стабильности дивидендов DSI. Данный показатель от-
ражает стабильность и рост дивидендных выплат на длительном 
промежутке времени. Чем выше данный показатель, тем стабильнее 
компания выплачивала дивиденды в прошлых периодах. 

Таким образом, дивидендная политика является одним из важ-
ных аспектов финансовой стратегии компании. Она определяет, ка-
кая часть прибыли будет выплачена в виде дивидендов акционерам, 
а какая будет реинвестирована в развитие бизнеса. 

Существуют различные подходы к дивидендной политике. Од-
ним из них является регулярное выплаты дивидендов, которое 
предполагает регулярное, обычно ежеквартальное, выплату диви-
дендов определенного размера. Такая политика позволяет акционе-
рам получать стабильный доход и повышает привлекательность ак-
ций на рынке. 

Другим подходом является особенное (или разовое) выплаты ди-
видендов. В этом случае, компания выплачивает дивиденды в тех 
случаях, когда у нее имеется избыток денежных средств или проис-
ходят крупные события, такие как продажа активов или завершение 
сделок. Такой подход позволяет акционерам получать значительные 
суммы и может быть выгодным для тех, кто предпочитает инвести-
ровать в акции с высоким потенциалом роста. 

Также встречается политика "золотого стандарта", при которой 
компания стремится выплатить дивиденды, составляющие опреде-
ленный процент от прибыли или свободных денежных потоков. Та-
кой подход позволяет сохранять баланс между реинвестированием 
средств в бизнес и удовлетворением потребностей акционеров в до-
ходе. Каждая компания выбирает свою дивидендную политику в 
зависимости от своих целей, финансового положения и требований 
акционеров. Основные факторы, которые влияют на принятие ре-
шения о выплатах дивидендов, включают общие цели компании, 
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уровень прибыли, финансовые обязательства, инвестиционные воз-
можности и ожидания рынка. 

Как бы ни была выбрана дивидендная политика, важно, чтобы 
она была прозрачной, предсказуемой и соответствующей интересам 
акционеров. Дивиденды являются одним из способов для компании 
показать свою финансовую устойчивость и привлекательность для 
потенциальных инвесторов. Правильно организованная дивиденд-
ная политика может способствовать росту стоимости акций и улуч-
шению общего финансового положения компании. 
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Оценка показателей эффективности использования ресурсов в 

организации требует проведения анализа на основе совокупности 
показателей, рассчитанных по данным бухгалтерской отчетности, в 
частности бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результа-
тах, приложений к годовой бухгалтерской отчетности. 

В процессе анализа необходимо: определить уровень фондо-
вооружённости и её динамику, изучить уровень фондоотдачи 
производственных основных фондов и её динамику, провести 
факторный анализ фондоотдачи; произвести факторный анализ 
выручки, исследовать динамику показателя фондоёмкости, вы-
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полнить факторный анализ производительности труда. 
При написании работы были использованы следующие методы: 

методы факторного анализа, аналитический, сравнительный мето-
ды. 

По данным бухгалтерской отчетности АО «АЭРОПОРТ 
«БЕГИШЕВО» за период 2021-2022 гг. были рассчитаны основные 
коэффициенты, характеризующие техническое состояние и движе-
ние основных средств, представленные на рисунке 1. 

  
Рисунок 1 – Динамика изменения показателей технического со-

стояния и движения основных средств АО «АЭРОПОРТ 
«БЕГИШЕВО» за 2021-2022 гг. в % 

 
Наблюдается положительная динамика по увеличению первона-

чальной стоимости основных средств на 5,1 %, что повлияло на по-
вышение показателя прироста основных средств на 0,8 % по срав-
нению с 2021 годом. Коэффициент износа снизился на 2,6 % и в 
2022 г. составил 55,5 %. Снижение является положительной тенден-
цией, на это также повлияло увеличение учетной стоимости основ-
ных средств на конец периода. Снижение показателя износа по-
влияло на увеличение показателя годности. В 2022 г. коэффициент 
годности составил 44,5 %, что на 2,6 % больше, чем в 2021 г. Чем 
выше данный коэффициент, тем лучше техническое состояние, в 
котором находятся основные средства предприятия. Исходя из это-
го, 44,5 % стоимости основных средств пригодна к эксплуатации. 
Учетная стоимость вновь поступивших за отчетный период основ-
ных средств уменьшилась на 24,8 % , что повлияло на снижение по-
казателя обновления основных средств на 1,9 % по сравнению с 
2021 годом. Стоимость выбывших объектов основных средств сни-
зилась на 99 %, что повлияло на снижение показателя выбытия ос-
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новных средств на 1,3 % по сравнению с 2021 годом. В 2021 г. и в 
2022 г. коэффициент выбытия по активной части больше на 1,01 % 
и 0,0005 % соответственно, чем коэффициент выбытия всех произ-
водственных основных средств. Это показывает, что выбытие осу-
ществляется за счёт активной части. 

При проведении анализа эффективности использования основ-
ных средств необходимо охарактеризовать уровень фондовоору-
жённости и её динамику (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Динамика показателя фондовооружённости за 2021-
2022 гг. 

Показатели 2021 г. 2022 г. Абсолютное 
отклонение,(+/-) 

Среднегодовая стоимость основных 
фондов, тыс. руб. 

563454 685240 121786 

Среднесписочная численность работ-
ников, чел. 

619 611 -8 

Фондовооружённость, тыс. руб. /чел. 910,26 1121,51 211,25 
 
В АО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО» за 2021-2022 гг. фондово-

оружённость увеличилась на 211,25 тыс. руб. /чел., в 2022 г. 1121,51 
тыс. руб. основных фондов приходится на одного работника. Рост 
данного показателя свидетельствует об увеличении обеспечения 
работников предприятия средствами производства. 

Важнейшими обобщающими показателями эффективности ис-
пользования основных фондов являются показатели фондоотдачи и 
фондоёмкости. Фондоотдача рассчитывается для всей стоимости 
производственных основных фондов, а также на единицу стоимости 
активной части основных фондов. Определим уровень фондоотдачи 
производственных основных фондов и её динамику (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Динамика показателя фондоотдачи производственных 
основных фондов за 2021-2022 гг. 

Показатели 2021 г. 2022 г. Абсолютное 
отклонение,(+/-) 

Выручка, тыс. руб. 944969 1202031 257062 
 Среднегодовая стоимость основ-
ных фондов, тыс. руб. 

563454 685240 121786 

Фондоотдача производственных 
основных фондов, руб. 

1,68 1,76 0,08 

 
Фондоотдача производственных основных фондов за 2021-2022 

гг. увеличилась на 0,08 руб. В 2021 г. 1,68 руб. выручки приходится 
на 1 руб. основных фондов. В 2022 г. 1,76 руб. выручки приходится 
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на 1 руб. основных фондов. Данный показатель имеет положитель-
ную тенденцию, эффективность использования основных фондов 
увеличилась. 

Анализ фондоотдачи проводится в двух направлениях. Во-
первых, фондоотдачу рассматривают как фактор, влияющий на объ-
ем выручки. Во-вторых, данный коэффициент анализируется как 
самостоятельный показатель. 

Сначала рассматриваются факторы, влияющие на уровень этого 
показателя, а затем уже фондоотдача изучается как фактор увеличе-
ния выручки. Данные для проведения факторного анализа этого ко-
эффициента приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Вспомогательная таблица для проведения факторно-
го анализа фондоотдачи АО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО» 

Показатели 2021 г. 2022 г. Абсолютное 
отклонение,(+/-) 

Выручка, тыс. руб. 944969 1202031 257062 
Среднегодовая стоимость основных 
фондов, тыс. руб. 

563454 685240 121786 

Среднегодовая стоимость производст-
венных основных фондов в активной 
части, тыс. руб. 

113013 149837 36824 

Фондоотдача производственных ос-
новных фондов в активной части, руб. 

8,36 8,02 -0,34 

Удельный вес производственных ос-
новных фондов в активной части, % 

20,1 21,9 1,8 

Фондоотдача производственных ос-
новных фондов, руб. 

1,68 1,76 0,08 

 
Проведём факторный анализ фондоотдачи, применив метод цеп-

ных подстановок, используя смешанную трёхфакторную модель: 

Фо = УВ * (В / О̅Факт),  (1) 
где Фо – фондоотдача; 
УВ – удельный вес производственных основных фондов в актив-

ной части; 
В – выручка; 
О̅Факт – среднегодовая стоимость основных фондов производст-

венных в активной части. 
Как показывают данные факторного анализа фондоотдачи, на его 

изменение повлияли три фактора. Увеличение удельного веса ак-
тивной части основных средств привело к росту показателя фондо-
отдачи на 0,151 руб. Увеличение объёма выручки от реализации 
продукции способствовало росту фондоотдачи на 0,498 руб. Увели-
чение среднегодовой стоимости основных фондов активной части 
привело к сокращению показателя фондоотдачи на 0,569 руб. В ре-
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зультате фондоотдача за 2021-2022 гг. увеличилась на 0,08 руб. 
Проведём факторный анализ выручки, применив метод цепных 

подстановок с использованием двухфакторной мультипликативной 
модели: 

В = О̅Ф * Фо  (2) 
Как показывают данные факторного анализа выручки, на его из-

менение повлияли два фактора. Увеличение среднегодовой стоимо-
сти основных фондов способствовало росту выручки на 206234 тыс. 
руб. Увеличение фондоотдачи способствовало росту выручки на 
50828 тыс. руб. В результате выручка за 2021-2022 гг. увеличилась 
на 257062 тыс. руб. 

Показателем, обратным фондоотдаче, является фондоёмкость 
(таблица 4). 
 
Таблица 4 – Динамика показателя фондоёмкости за 2021-2022 гг. 

Показатели 2021 г. 2022 г. Абсолютное 
отклонение,(+/-) 

Среднегодовая стоимость основ-
ных фондов, тыс. руб. 

563454 685240 121786 

Выручка, тыс. руб. 944969 1202031 257062 

Фондоёмкость, руб. 0,59 0,57 -0,02 
 

Фондоёмкость снизилась на 0,02 руб., что является положитель-
ной тенденцией. В 2021 г. 0,59 руб. основных фондов приходится на 
1 руб. выручки. В 2022 г. 0,57 руб. основных фондов приходится на 
1 руб. выручки. 

Основным критерием экономической эффективности использо-
вания трудовых ресурсов является рост производительности труда. 
На данный коэффициент оказывают влияние два показателя – это 
фондоотдача и фондовооружённость. Данные для проведения фак-
торного анализа производительности труда представлены в таблице 
5. 
 
Таблица 5 – Вспомогательная таблица для проведения факторного 
анализа производительности труда АО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО» 

Показатели 2021 г. 2022 г. Абсолютное 
отклонение,(+/-) 

Фондовооружённость, тыс. руб. /чел. 910,26 1121,51 211,25 

Фондоотдача, руб. 1,68 1,76 0,08 
Производительность труда, тыс. руб. 
/чел. 

1529,24 1973,86 444,62 

 
Производительность труда имеет положительную тенденцию, 
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так как увеличивается. В целом за два года изменение составило 
444,62 тыс.руб./чел. В 2021 году производительность труда состави-
ла 1529,24 тыс.руб./чел., а в 2022 году – 1973,86 тыс.руб./чел. Уве-
личение производительности труда свидетельствует об улучшении 
использования основных средств и о снижении затрат на производ-
ство, что в конечном итоге позитивно отражается на эффективности 
деятельности организации. 

Проведём факторный анализ производительности труда, приме-
нив метод цепных подстановок с использованием двухфакторной 
мультипликативной модели: 

ПТ = Фв * Фо, (3) 
где ПТ – производительность труда; 
Фв – фондовооружённость; 
Фо – фондоотдача. 
Сокращение фондовооружённости привело к росту показателя 

производительности труда на 354,9 тыс. руб. /чел. Увеличение фон-
доотдачи повлияло на рост производительности труда на 89,72 тыс. 
руб. /чел. В результате производительность труда за 2021-2022 гг. 
увеличилась на 444,62 тыс. руб. /чел. 

Таким образом, в результате анализа использования ресурсов ор-
ганизации выявлено, что в АО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО» за 2021-
2022 гг. отмечается эффективное использование всех видов ресур-
сов, о чем свидетельствует увеличение показателей фондоотдачи, 
производительности труда, фондовооружённости, а также сокраще-
ние такого показателя, как фондоёмкость. 
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Сравнивая источники гражданского права и трудового права, 

возможно определить общие законодательные дефиниции, по при-
нимаемым нормативным актам структурными органами государст-
венной власти. Законодательным и теоретическим путем сложились 
положения в гражданском праве такие источники права как право-
вой обычай, обычай делового оборота, судебный прецедент. В тру-
довом праве, напротив, данные источники права в сфере трудовых 
правоотношений подлежат дополнительным исследованиям и дис-
куссионным обсуждениям правоведами. 

Актуальность темы настоящего научного исследования содержит 
новизну в расширении источников трудового права, как практиче-
ски, общественно сложившихся категорий правоприменения. 

1. В настоящее время нами знакомы правовые обычаи в сфере 
трудового права, например, обязывающее ранее обстоятельство-
действие по фиксации оригинальности документа печатями подписи 
ответственного лица (генерального директора, директора) юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя на письмах-
корреспонденции в кадровом делопроизводстве, трудовых догово-
рах. Несмотря на исключение императивной нормы с переходом в 
дозволение, где проставление печати с подписывающей стороны 
является желанием воспользоваться функцией отображения печати 
на документе, показателен как случай сложившегося правового 
обычая, возникшего позже устоявшейся нормы права. 

Стоит отметить и другие точки зрения касательно правового 
обычая, как исторически устоявшегося источника трудового права. 
Право не устанавливается государством, источником права как си-
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лы, творящей право, является «народный дух», в котором заключе-
но, так называемое, положительное право до того, как оно выразит-
ся вовне, в тех источниках права, по которым общество познает 
право (в обычае, законе и др.). Первоначальная форма права – обы-
чай, который затем закрепляется государством в форме закона, а 
потом уже изучается и истолковывается юристами. [1]  

Также стоит отметить общее понимание права с позиции изна-
чального его применения, где право с более широких позиций не 
сводится к нормам права, но также включает моральные и иные 
нормы, обеспеченные не силой государственного принуждения, а 
общественным сознанием и принуждением, силой привычки. По-
этому первое, что необходимо выделить для характеристики источ-
ника права, – это сущность источника. [2] По своему внутреннему 
наполнению правовой обычай регулирует не только отношения, 
возникшие между работником и работодателем, но и затрагивает 
третьих лиц, сторонних, не вошедших в трудовое праворегулирова-
ние (по указанному примеру, предоставление справки с места рабо-
ты по месту требования без реквизита печати директора организа-
ции). 

Сопутствующий судебному преценденту, но абсолютно проти-
воположной по содержанию идейной концепции, разработанной 
учеными-правоведами, является включение актов (толкований) 
высших судов в источники трудового права.  

В обществе практически всегда существовали едва ли не объек-
тивно формирующиеся правовые формы, в том числе в виде право-
вых обычаев. Применительно к ТК РФ можно предусмотреть, что 
трудовые и связанные с ними отношения также могут регулировать-
ся обычаем, содержащим правило поведения, независимо от того, 
зафиксировано ли оно актами законодательства о труде, локальны-
ми правовыми актами и трудовым договором, правило поведения, 
которое не ухудшает правовое положение сторон трудового догово-
ра (работника и нанимателя) при его применении. [3] 

2. Следующим по убедительности с правом на включение в ис-
точники трудового права выступают судебный прецедент и решения 
судебных инстанций. Суд своим решением фактически прекращает 
действие соответствующего источника трудового права (полностью 
или в части). При этом, с формально-юридической точки зрения, 
новой нормы (нового правила поведения) решение суда не устанав-
ливает. Тем не менее отмена какой-либо нормы (правила поведения) 
фактически предоставляет участникам правоотношений новые 
субъективные права, поскольку отмена определенного правила по-
ведения означает для субъекта появление возможности действовать 
иначе. [4]  

Данный источник трудового права является не столько косвен-
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ным по отношению к трудовым правоотношениям, а масштабным, 
при вновь возникших нарушениях норм трудового права, субъектам 
предстоит воспользоваться сложившейся практикой судебных орга-
нов власти, с применением в трудовых правоотношениях. 

Известный правовед в области трудового права Хохлов Е.Б. от-
мечал, что судебные акты общего значения носят неперсонифици-
рованный характер и де-факто содержат нормативные положения. 
Более того, ученый полагает, что имеются веские основания пола-
гать, что судебная практика может быть признана в качестве само-
стоятельного источника трудового права, однако лишь с осознанием 
того, что формироваться и существовать данный источник может 
исключительно в тесной связи с нормативными правовыми актами, 
принимаемыми уполномоченными органами законодательной вла-
сти. [4] 

В данной концепции верно отмечено положение безликости 
субъекта правоотношений, только правозакрепляющий по идентич-
ному случаю, без привязки к характеристики субъектного состава 
при заключении в частности трудового договора (то есть при воз-
никновении трудовых правоотношений между работником и рабо-
тодателем). 

В пользу положительного критерия восполнения нормы трудово-
го законодательства по добавлению правового обычая и судебного 
прецедента является диспозитивное регулирование трудовых отно-
шений, сходное с гражданским правом, частным правом; тем самым 
предоставляется возможность приблизить трудовое право не столь-
ко к публично-правовым наукам, сколько к частно-правовым. 

3. По общим рассмотренным доводам ученых можно согласиться 
с точкой зрения, сформированной в учебной литературе по укруп-
нению источников трудового права.  

Так, Е.А. Ершова предлагает для классификации форм россий-
ского трудового права выделять основания: 1) по источникам рос-
сийского трудового права; 2) юридической силе; 3) сфере действия; 
4) содержанию; 5) порядку принятия и издания; 6) видам регули-
руемых трудовых отношений; 7) уровню правового регулирования. 
По источникам российского трудового права разграничивают сле-
дующие формы российского трудового права: 1) правовые обычаи и 
правовые принципы (вырабатываются практикой); 2) нормативные 
правовые акты (принимаются правотворческими органами, управо-
моченными юридическими и физическими лицами); 3) нормативные 
правовые договоры и другие. [5] 

Делая вывод, расширяя сферу источников трудового права авто-
матически увеличивается круг правового регулирования по право-
вым институтам предмета, метода трудового права. Диспозитивный 
метод в трудовых правоотношениях проявляет степень своего со-
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держания в том направлении, где трудовое право наибольшим обра-
зом становится приближенным к гражданскому праву как отрасли 
права, и не только по гражданско-правовым договорам (как основа-
нию приверженности, схожести с гражданско-правовыми отноше-
ниями, но и судебному решению по трудовым спорам, правовому 
обычаю (как мирному разрешению конфликтной ситуации до обра-
щения к правосудию), преддоговорных условий его заключения. 
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Для городов характерно наличие большого числа многоквартир-

ных домов (МКД), обусловлено это тем, что на небольшой площади 
можно разместить множество жильцов и, в некоторых случаях, даже 
коммерческое предприятие. Для безопасного и благоприятного 
проживания в таких домах существуют свои особенности и пробле-
мы правового регулирования. В случае заселения в многоквартир-
ный дом у собственников или нанимателей возникают несколько 
иные права и обязанности, чем у жителей частных домов. В данной 
статье поднимаются вопросы о правовом аспекте управления мно-
гоквартирными домами. 
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Несомненно, управлять таким большим объемом имущества не-
просто, необходимо найти нужный подход, который подошел бы в 
конкретной ситуации. Так, законодательство в сфере жилищных 
правоотношений даёт собственникам жилья выбор способа управ-
ления многоквартирным домом. Ст. 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации гласит: собственники помещений в многоквар-
тирном доме обязаны выбрать один из способов управления много-
квартирным домом: 

1) непосредственное управление собственниками помещений в 
многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не 
более чем тридцать; 

2) управление товариществом собственников жилья либо жи-
лищным кооперативом или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом; 

3) управление управляющей организацией [1]. 
Из текста статьи видно, что законодатель обязывает выбрать из 

исчерпывающего списка способов, без возможности иных путей 
управления. Стоит разобрать каждый из данных способов. 

Если говорить о непосредственном управлении собственниками, 
то логически и текстуально становится понятно, что управлять 
большим количеством квартир при таком способе становится не-
возможным, а с учетом развития градостроительства, такой подход 
не пользуется популярностью в связи с обширным наличием домов, 
в которых более 30 квартир. Но стоит упомянуть, что жильцы при 
данном способе управления могут сами контролировать поставки 
коммунальных услуг и выбирать подходящего поставщика и под-
рядчика на проведение ремонта или обслуживания.  

С другой стороны, нужно найти профессионального управленца 
среди собственников, чтобы не оказаться в ситуации бессмыслен-
ных растрат или недобросовестного управления. Таким образом, 
способ подходит лишь малой части домов и является очень слож-
ным в реализации, так как не все могут прийти к единому решению 
и эффективно организовать безопасность. 

Второй способ является своего рода универсальным. Собствен-
ники МКД создают некоммерческую организацию - товарищество 
собственников жилья, жилищный кооператив или иной потреби-
тельский кооператив и возлагают все аспекты управления на него. 
При этом ТСЖ и иные формы могут осуществлять управление как 
лично, так и передать часть или все свои полномочия третьим ли-
цам. При этом при создании ТСЖ необязательно присутствие всех 
собственников, но те, кто не вошел в товарищество не освобожда-
ются от обязанности вносить взносы на содержание, ремонт и дру-
гие обязательные платежи, обусловленные долей в общей долевой 
собственности.  
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Итак, при условии, что в товариществе существует высокий уро-
вень профессионализма, то прибегать к помощи третьих лиц не по-
требуется. Но есть возможность передать некоторые функции 
управляющей компании, в этом и заключается универсальность 
способа, с учётом разделения обязанностей можно организовать 
эффективное и безопасное управление. Из негативных качеств мож-
но отметить недобросовестность и непрофессионализм в правлении, 
недовольство жильцов и высокие затраты на управление. 

И, наконец, самый распространенный способ: управление при 
помощи управляющей компании (УК). Его популярность обуслов-
лена простотой реализации. Так, жильцы МКД предоставляют пол-
ный спектр прав по управлению специализированным организаци-
ям. Эти организации выполняют свои функции с высоким профес-
сионализмом и имеют опыт в данной сфере деятельности. При от-
сутствии в МКД сплоченности или желания в полной мере зани-
маться управлением, этот способ является лучшим из трех пред-
ставленных.  

Следует также отметить, что при завершении строительства до-
ма, застройщик назначает свою управляющую компанию. Это свя-
зано с тем, что он не может передать квартиры за такой короткий 
срок после сдачи дома в эксплуатацию, поэтому появляется «вре-
менная» управляющая компания. И если жильцов устроит порядок и 
качество ведения дел, то на общем собрании они решат либо оста-
вить полномочия за этой УК или выбрать иную компанию или вовсе 
иной способ управления. Но УК не может осуществлять все дейст-
вия от своего имени, существует посредник в лице председателя 
многоквартирного дома, который избирается из числа собственни-
ков помещений на общем собрании жильцов дома.  

При оплате счетов за ЖКУ следует отдельно выделить строку с 
вознаграждением председателя МКД, при этом порядок установле-
ния выплаты может быть разной. Например, в зависимости от пло-
щади жилого помещения или вовсе фиксированная выплата. Пред-
седатель выступает в качестве уполномоченного лица при заключе-
нии договора управления с УК. Функции председателя и совета 
предельно ясны: следить за деятельностью и качеством выполняе-
мой работы и непосредственного управления управляющей компа-
нии.  

При недовольстве или несоответствии стандартам выполняемых 
услуг жильцы вправе подать жалобу в вышестоящие органы УК. А 
если жалобу не воспринимают всерьез и отказываются расторгать 
договор управления, то есть возможность обратиться с иском в суд 
о нарушении прав жильцов МКД о свободном выборе УК и взыска-
нии убытков, морального вреда.  

К существенным минусам относится сложность выбора хорошей 



 78

управляющей компании. При халатном отношении в этом вопросе 
пострадает не только ментальное здоровье граждан, но и общедомо-
вое имущество останется без должного ухода, в особенности стоит 
обратить внимание на технику безопасности инженерных коммуни-
каций и сетей.  

Качество поставки коммунальных услуг играет немаловажную 
роль в повседневной жизни собственников квартир, часто можно 
встретить низкокачественную воду с примесями или осадком, а 
также перебои напряжения на этажах. Всё это находится на совести 
управляющей компании, но несвоевременное обнаружение или иг-
норирование таких проблем председателем или советом также мо-
жет привести к катастрофе. 

В Российской Федерации устоялось мнение, что дела других 
жильцов квартир никак не беспокоят собственников, пока не наста-
нет чрезвычайная ситуация в виде затопления или пожара. Так, вла-
дельцы квартир на первых эпатажах не видят смысла платить за об-
служивания лифта в связи с его ненадобностью. Аналогично жители 
верхних этажей не хотят вносить плату за поддержание чистоты и 
работоспособности подвальных помещений. При этом ни о каком 
мирном решении проблем не идет и речи. Чаще всего такие гражда-
не обращаются с иском в суд и тратят огромные средства доказывая 
свою правоту, но проблема остается не только на материальном 
уровне, но и на уровне сознания. Следует решать такие вопросы на 
общем собрании жильцов во внесудебном порядке либо с помощью 
процедуры медиации. Но затруднение вызывает и то, что жильцы и 
не подозревают, что существуют какие-либо советы или собрания, а 
председатель не утруждает себя уведомлением о сборе или решени-
ях управляющей компании. 

В итоге успешное управление осуществляется в исключительных 
случаях, а большинство вынуждено испытывать проблемы от не-
профессионализма или недобросовестного осуществления обязан-
ностей советом или председателем, УК. В отношении совета МКД 
следует констатировать факт, что законодатель, конечно, обязал 
создавать совет, но он существует лишь формально, а фактически 
никто не контролирует ни деятельность управляющей компании, ни 
качество оказываемых услуг.  

В качестве решения обозначенной проблемы можно предложить 
повышение грамотности граждан в вопросах осуществления своих 
жилищных прав и выполнения обязанностей. Следует также уже-
сточить государственный контроль за деятельностью ТСЖ или УК. 

При этом следует отметить, что заслуживает внимания и такая 
позиция как передача сферы управления МКД исключительно в ру-
ки профессиональных участников данной сферы жилищных право-
отношений, которые четко понимают нюансы практических аспек-
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тов реализации возложенных на них полномочий, с учетом разра-
ботки четких механизмов контроля и привлечения их к ответствен-
ности [2, с.37]. 

В заключении следует констатировать необходимость реформи-
рования законодательства в сфере управления МКД с учетом по-
требностей граждан, необходимости сохранности жилищного фонда 
и правоприменительной практики. 
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В современном российском законодательстве существуют юри-

дические понятия, которые с первого взгляда кажутся схожими, но 
если углубиться в конкретику правовых норм, то становятся видны 
существенные отличия в правовом предназначении. В земельном 
законодательстве такими понятиями можно считать сервитут и ох-
ранную зону. Для определения их сходств и различий необходимо 
провести сравнительный анализ указанных правовых явлений. 

Публичный сервитут рассматривается как субъективное право, 
соответствующее обязательству, формирующее то, что мы знаем, 
как правоотношение. С другой стороны, охранная зона характеризу-
ется своей более абстрактной природой по сравнению с сервитутом, 
фактически представляя собой правовой режим объекта. Чтобы еще 
раз проиллюстрировать эти теоретические различия, можно взгля-
нуть на регулирующие и защитные правоотношения, связанные с 
исследуемыми понятиями, а также на судебную практику, разграни-
чивающую применение указанных норм. 

Публичный сервитут на установку определенных типов объек-
тов, предусмотренный гл. 7 Земельного кодекса Российской Феде-
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рации [1], был специально разработан для упрощения и рационали-
зации развития инфраструктуры, включая линейные объекты, такие 
как линии электропередачи или подстанции, трубопроводы и линии 
связи. Для обеспечения безопасности и надлежащего функциониро-
вания этих объектов инженерно-технических коммуникаций требу-
ется установление зон безопасности, часто называемых охранными, 
которые нередко могут пересекаться с публичными сервитутами. 
Такое территориальное совпадение объектов создает необходимость 
установления правового отграничения между публичными сервиту-
тами и охранными зонами, в которых расположен объект инфра-
структуры.  

Публичный сервитут – это индивидуализированное правоотно-
шение между конкретным лицом, владельцем публичного сервиту-
та, и неопределенной группой лиц, которое предоставляет первому 
субъективное право использовать конкретно определенные земли 
или земельные участки для определенных целей. Это право сопро-
вождается обязательством никоим образом не вмешиваться в осу-
ществление прав человека. При этом важно отметить, что данный 
тип правоотношений имеет свои собственные характеристики и его 
можно отличить от других аналогичных отношений, например, свя-
занных с охранными зонами. Следует также отметить, что эти от-
ношения строго индивидуализированы, поскольку распространяют-
ся на конкретный земельный участок и влияют на ограниченный 
круг лиц [2]. 

Охранная зона – это объект земельного права, представляющий 
из себя земельный участок, для защиты которого установлен особый 
правовой режим. Этот правовой режим включает в себя широкий 
спектр различных законов, постановлений, разрешений и запретов, 
направленных на контроль за деятельностью людей в пределах ох-
раняемой зоны. Положения указанных актов могут охватывать все – 
от ограничений прав граждан до определения юридической значи-
мости охраняемых объектов, связанных с этим конкретным имуще-
ством. Категория «правовой режим» позволяет нам рассматривать 
все эти отдельные элементы как часть единой системы, а не как от-
дельные отношения между субъектами; таким образом, обеспечива-
ется большая защита этого имущества путем создания единых пра-
вил и предписаний, регулирующих его использование. 

Используя терминологию В.А. Белова, можно сказать, что они 
представляют собой различные правовые формы: публичный серви-
тут – это правоотношение, а режим охранной зоны – правовой ре-
жим объекта [3, с. 388]. 

В чем же практически проявляется данное теоретическое отли-
чие?  

Публичный сервитут затрагивает права и обязанности обеих сто-
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рон в отношении использования земли или земельных участков. 
Владельцу публичного сервитута предоставляются особые привиле-
гии, такие как право построить объект инфраструктуры на этой зем-
ле или земельном участке, эксплуатировать его и устранять любые 
повреждения (плановые или аварийные). Они также имеют право 
реконструировать объект, если это необходимо или снести его, если 
в нем больше нет необходимости. 

Правовой же режим охранной зоны включает в себя широкий 
спектр разрешений, правил и запретов, которые применяются к раз-
личным видам деятельности в определенных зонах: 

Во-первых, в охранной зоне допустимо, чтобы владелец объекта 
инфраструктуры осуществлял текущий и плановый ремонт указан-
ного объекта (в частности, это сходство с публичным сервитутом).  

Во-вторых, установлены ограничения для собственников земель-
ных участков в указанных зонах в части размещаемых на них объек-
тов.  

В-третьих, на территории зон могут устанавливаться запреты для 
всех граждан, к примеру, запрет на проезд машин определенной вы-
соты под некоторыми видами ЛЭП.  

В-четвертых, владельцы и другие правообладатели могут иметь 
взаимные обязательства, когда дело доходит до создания охранных 
зон вокруг их соответствующих объектов, как правило, это выража-
ется в необходимости согласования проведения различных видов 
работ на объектах недвижимости. 

В-пятых, это порядок проведения рубок лесных насаждений для 
создания просек вдоль линейных объектов [4, c. 85]. 

Таким образом, правовой режим охранной зоны устанавливает 
всеобъемлющий набор правил и предписаний, которые применяют-
ся к широкому кругу людей. К ним относятся владельцы линейных 
объектов, таких как автомобильные или железные дороги, владель-
цы земельных участков, владельцы зданий, водители транспортных 
средств на дорогах общего пользования в пределах действия охран-
ной зоны и другие участники отношений.  

Нормативные различия между режимом публичного сервитута и 
режимом охраняемой зоны существенны, о чем свидетельствуют их 
соответствующие защитные нормы. В обоих случаях возмещение 
убытков является основным средством восстановления нарушенных 
прав. Однако, в то время как убытки, связанные с публичными сер-
витутами, компенсируются только землевладельцам, убытки, свя-
занные с зонами безопасности, могут быть компенсированы гораздо 
более широкому кругу лиц, таким как домовладельцы и владельцы 
бизнеса, которые, возможно, пострадали от изменений в зонирова-
нии или ограничениях на строительную деятельность. Это отражает 
повышенный уровень защиты, обеспечиваемый правилами о охран-
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ных зонах по сравнению с нормами, регулирующими публичные 
сервитуты. 

Признание различной правовой природы публичных сервитутов 
и охранных зон требует объяснения того, почему информация о 
публичных сервитутах регистрируется в Реестре границ ЕГРН, а не 
как право или обременение в Реестре прав на недвижимость. Веро-
ятно, это связано с тем, что это позволяет устанавливать публичный 
сервитут на землю без необходимости существенных изменений в 
существующих системах регистрации недвижимости и без образо-
вания новых земельных участков.  

К сожалению, нормы Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и Земельного кодекса Российской Федерации о сервитутах ха-
рактеризуются правовой неопределенностью относительно того, 
может ли собственник земельного участка, обремененного охранной 
зоной, предъявить правообладателю претензию на инженерно-
технические коммуникации с целью принудить его заключить со-
глашение о сервитуте. Такая необходимость может возникнуть, на-
пример, если такое обременение было установлено в форме, пред-
шествующей принятию или покупке государственной и муници-
пальной земли [5].  

В судебной практике на основе норм ст. 274 ГК РФ [6] сформу-
лирован вывод о том, что право требования установить сервитут 
принадлежит исключительно собственнику недвижимого имущест-
ва, который не может обеспечить свои нужды как собственника без 
установления права ограниченного пользования чужим земельным 
участком; собственник земельного участка таким лицом не являет-
ся, поэтому его иск об установлении сервитута удовлетворению не 
подлежит [7]. 

Таким образом, публичный сервитут и охранная зона – это две 
разные правовые формы, которые играют разную роль в механизме 
правового регулирования. Различие между ними оказывает сущест-
венное влияние на содержание правовых норм, а также на то, как 
решаются определенные практические вопросы, связанные с их 
взаимосвязью. Публичный сервитут считается более конкретной 
формой права, в то время как зоны безопасности относятся к абст-
рактной форме, известной как «правовой режим». Это различие 
влияет не только на то, как эти два вида права взаимодействуют 
друг с другом, но и на то, какие права и обязанности они налагают 
на субъектов правоотношений. 
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Существующие жилищные проблемы россиян – сложный вопрос, 

требующий устранения недостатков в правовом регулировании. Это 
предполагает решение ряда проблемных вопросов, таких как отсут-
ствие доступного жилья, проблема содержания имущества, а также 
вопросы расселения граждан из аварийного жилья. Очевидно, что 
решение этих юридических проблем будет иметь важное значение, 
если мы хотим эффективно справиться с существующим жилищным 
кризисом в России. 

Социально-экономическая ситуация в Российской Федерации 
создала ряд проблем в обеспечении ее граждан жильем. Из-за со-
храняющейся геополитической напряженности и экономических 
санкций многие компании не могут получить доступ к дешевым 
кредитам или импортному сырью и оборудованию, что затрудняет 
им достижение поставленной правительством задачи по увеличению 
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жилищного строительства. Кроме того, высокий уровень безработи-
цы и бедности по всей России привел к тому, что многие люди 
столкнулись с высокими ценами на жилище, при крайне низком 
уровне доходов. В результате существует объективная необходи-
мость в увеличении инвестиций как из государственных, так и из 
частных источников для эффективного решения этой проблемы. 

Министерство строительства Российской Федерации предлагает 
ряд мер для решения проблемы софинансирования. К ним относятся 
субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам, разра-
ботка предложений по введению переменной или комбинированной 
процентной ставки с фиксированными процентными ставками на 
3,5 или 7 лет, увеличение доли банковских средств в финансирова-
нии жилищного строительства и увеличение собственных средств 
застройщиков. Цель состоит в том, чтобы сделать процесс строи-
тельства многоквартирных домов более простым и доступным как 
для простых граждан, так и для застройщиков [1, с. 8]. 

Актуальной проблемой современной реальности является вопрос 
обеспечения жилищных прав лиц, признанных беженцами или вы-
нужденными переселенцами. К сожалению, приходится констати-
ровать, что приток беженцев в нашу страну в последние годы уве-
личился. Этому процессу способствует различные факторы: неста-
бильная международная ситуация, низкие зарплаты, высокий уро-
вень безработицы и недостаточный уровень социальной защиты в 
странах СНГ. Указанные лица могут претендовать на получения 
жилья в специализированном жилищном фонде РФ. Однако, глав-
ная проблема заключается в том, что специализированного жилья на 
данный момент не хватает, а число лиц из-за мировой обстановки 
только растет. 

Помимо этого, необходимо разработать действенные механизмы 
по субсидированию на государственном уровне строительства спе-
циализированного жилья, поскольку жизненно необходимым явля-
ется эвакуация гражданских лиц с территории проведения СВО. 

Следующий спорный вопрос, который следует поднять – это го-
сударственный технический учет жилых зданий и частных помеще-
ний. Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, все жи-
лье должно подлежать государственному учету. В настоящее время 
в этом направлении прилагаются большие усилия, и создан единый 
кадастр недвижимости, который позволяет различным государст-
венным органам, осуществляющим кадастровую деятельность, об-
мениваться информацией в электронном виде. Однако есть некото-
рые недостатки, поскольку не предусмотрена передача технических 
паспортов, хранящихся в Бюро технической инвентаризации (БТИ), 
или любой другой документации, относящейся к объектам, находя-
щимся на государственном техническом учете. Это означает, что 
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необходимо внести дальнейшие улучшения в управление взаимоот-
ношениями в процессе государственного учета жилищного фонда, 
прежде чем он сможет стать полностью работоспособным и эффек-
тивным на всех уровнях. [2]  

Далее перейдем к следующей проблеме. Так, бремя содержания 
жилого помещения, общего имущества и жилищного фонда госу-
дарство переложило на плечи самих собственников жилья. При 
этом, нормы, устанавливающие эту обязанность (к примеру ст.157 
ЖК РФ) страдают юридико-техническими дефектами и вопросами в 
толковании. 

Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме определяется долей права общей собствен-
ности, которая пропорциональна размеру помещения каждого соб-
ственника (часть 1 статьи 37, часть 2 статьи 39 ЖК РФ). Однако, в 
соответствии с позицией Конституционного Суда РФ, это не исклю-
чает принятия во внимание других объективных обстоятельств, та-
ких как цель или характер использования указанного жилого поме-
щения. Это может быть использовано для обеспечения баланса ин-
тересов различных категорий владельцев, сохраняя при этом спра-
ведливость в отношении их соответствующего вклада в необходи-
мые расходы на техническое обслуживание жилого помещения. 
Кроме того, могут приниматься во внимание такие факторы, как со-
отношение жилой и нежилой площади в доме или даже то, как такое 
пространство используется в данный момент времени. 

Данная позиция Конституционного Суда РФ, требует непосред-
ственного закрепления в Жилищном кодексе РФ, а именно в статьях 
регулирующие вопросы содержание общего имущества [3].  

Мы также считаем, что ответственность за содержание общего 
имущества должны нести не только собственники жилой и нежилой 
недвижимости, но и застройщики в виде гарантийного ремонта. До-
ля расходов застройщика в течение этого периода (за последние 5 
лет) должна покрывать расходы, связанные с капитальным ремон-
том, что позволяет собственникам быть освобожденными от обяза-
тельных взносов на эти цели. Это помогло бы обеспечить хорошее 
содержание общего имущества и уход за ним, не возлагая чрезмер-
ного бремени на домовладельцев или арендаторов, которые уже ис-
пытывают финансовые трудности из-за высоких цен на недвижи-
мость. [4] 

Хотелось бы также затронуть вопрос о переселении граждан из 
аварийного жилья. Нормы ЖК РФ относительно данного вопроса 
достаточно строгие. Однако, при расселении аварийного жилья соб-
ственник вправе получить не только иное жилое помещение в гра-
ницах того же населенного пункта, но и выбрать иной вариант: по-
лучить выкупную цену изымаемого жилья. Возможность получения 
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выкупной цены способствует существенному нарушению жилищ-
ных прав граждан, которые в итоге могут остаться без жилья и без 
денег. И это не единственный риск, т.к. существует и нарушения в 
процессе переселения, что подтверждается судебной практикой [5]. 

Еще одной проблемой в сфере жилищных правоотношений явля-
ется отсутствие юридического определения ветхого жилья, что по-
зволяет регионам устанавливать свои собственные критерии для 
признания его «ветхим». Это, в свою очередь, часто приводит к то-
му, что в целях экономии финансовых ресурсов органы власти не 
признают помещения проблемными. В таких случаях у жителей ос-
тается мало вариантов, кроме того, как самостоятельно переселяться 
из указанного жилья.  

Следует констатировать, что в ЖК РФ отсутствуют нормы, регу-
лирующие права арендаторов жилых помещений. Так, в пункте 2 ст. 
30 ЖК РФ лишь указаны правомочия собственника в отношении его 
жилья, среди которых отмечается и право на сдачу жилого помеще-
ния по договору аренды. 

В данном случае приходится говорить о применении аналогии 
закона при регулировании отношений, вытекающих из пользования 
жилым помещением, что, в свою очередь, позволяет пользователям 
трактовать условия аренды жилья в угоду своим потребностям и 
интересам. 

Следует учитывать, что арендовать жилое помещение могут 
только юридические лица, т.к. граждане приобретают право пользо-
вания жилым помещением на основании договора найма.  

Необходимо отметить, что отсутствие четкого различия между 
договорами аренды жилого помещения и другими видами договоров 
аренды в ГК РФ и ЖК РФ является также насущной проблемой, 
требующей решения.  

Таким образом, нынешнее состояние жилищного законодатель-
ства далеко от совершенства, и есть много вопросов, которые необ-
ходимо решить.  

В рамках данной статьи были только обозначены отдельные ас-
пекты из многих существующих в настоящее время проблем в сфере 
жилищных правоотношений, которые ждут своего решения. При 
этом ряд проблем требуют особого и оперативного решения, т.к не-
посредственно сказываются на уровне жизни граждан и на реализа-
цию гарантированного конституционного права на жилище. 

Очевидно, что необходимо дальнейшее изучение этих вопросов с 
целью совершенствования существующей правовой базы, регули-
рующей жилищные правоотношения. 
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Юридическая ответственность за несанкционированное снятие 

или перемещение плодородного слоя почвы является важным ас-
пектом охраны природных ресурсов и экологической устойчиво-
сти. Такие действия могут привести к серьезному нарушению эко-
системы, ухудшению качества почвы и негативно сказаться на 
сельскохозяйственном производстве [1]. В соответствии с законо-
дательством, лица, осуществляющие несанкционированные дейст-
вия с плодородным слоем почвы, подлежат юридической ответст-
венности. Для решения этой проблемы необходимо ужесточить 
контроль со стороны государства, провести информационные кам-
пании о важности сохранения плодородного слоя и его использо-
вания в рамках правил и норм [2]. Также следует предусмотреть 
возможность штрафов и компенсаций для лиц, которые причинили 
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ущерб окружающей среде своими безразличными действиями [2]. 
Юридическая ответственность за несанкционированное снятие 

или перемещение плодородного слоя почвы может быть регулиро-
вана гражданским, административным или уголовным законода-
тельством в зависимости от страны и конкретных правовых норм. В 
гражданском праве ответственность может быть возложена на лицо, 
осуществляющее несанкционированное снятие или перемещение 
плодородного слоя почвы, в виде возмещения материального ущер-
ба, причиненного в результате таких действий. Часто в таких случа-
ях требуется доказательство причиненного ущерба и его стоимости. 
Административная ответственность может быть применима, если 
действия по снятию или перемещению плодородного слоя почвы 
нарушают законы, регулирующие использование и охрану земель-
ных ресурсов. Нарушитель может быть привлечен к администра-
тивной ответственности в виде штрафа, применения администра-
тивных мер или последующего восстановления нарушенных земель 
[4]. 

     Уголовная ответственность может быть применена в случаях 
особо тяжких преступлений, например, в случае незаконного от-
грузки или перемещения плодородного слоя почвы с целью его сбы-
та или использования в коммерческих целях. В этом случае за осу-
ществление таких действий может быть предусмотрено уголовное 
преследование, а виновным лицам грозит наказание, предусмотрен-
ное уголовным законодательством [3]. 

С 2014 года законодатель активно пытается пресечь уничтожение 
или перемещение плодородных почв на принадлежащих собствен-
никам земельных участках, ужесточая наказание за нарушение ст. 
8.3 КоАП РФ. В данном конкретном случае мы рассмотрим админи-
стративную ответственность за подобное деяние [2]. 

Снятие плодородного слоя почвы без разрешения квалифициру-
ется как противоправное деяние и влечет наложение администра-
тивного штрафа. На граждан налагается штраф в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. Такое перемещение почвенного слоя со 
смещением его с первоначального положения также причиняет 
ущерб [2]. 

Статья 8.6 КоАП РФ предусматривает административную ответ-
ственность за уничтожение плодородного слоя почвы и разрушение 
земель в результате нарушения правил обращения с опасными ве-
ществами, такими как пестициды и агрохимикаты, а также отходы 
производства и потребления, которые могут быть вредными для 
здоровья людей и окружающей среды. Важно помнить и соблюдать 
инструкции по безопасному обращению с такими веществами, ко-
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торые обычно указаны на их упаковках [2]. Поэтому собственник 
обязан ознакомиться с особенностями обращения с опасными веще-
ствами [2]. 

Вредоносный слой почвы может быть уничтожен путем насыпки 
или заливки другим грунтом, бетона, асфальта, а также сноса его в 
процессе строительства, трелевания древесины, прокладки дорог и 
т.п. 

Примеры реальных случаев юридической ответственности за не-
санкционированное снятие или перемещение плодородного слоя 
почвы: [2] 

1. Ведение строительных работ без необходимого разрешения на 
земельный участок, что привело к снятию плодородного слоя поч-
вы. В этом случае застройщик может быть привлечен к юридиче-
ской ответственности в виде штрафа или обязанности восстановить 
поврежденный плодородный слой. 

2. Незаконные действия организации или частного лица по выво-
зу и продаже плодородного слоя сельскохозяйственных угодий. В 
данном случае виновное лицо может быть подвергнуто уголовной 
ответственности согласно уголовному кодексу страны. 

Пути решения юридических вопросов, связанных с несанкциони-
рованным снятием или перемещением плодородного слоя почвы, 
могут включать следующие действия: [6] 

– Обращение к соответствующим государственным органам или 
органам местного самоуправления для обеспечения соблюдения за-
конодательства. 

– Подача жалобы или иска в судебные органы для привлечения 
виновных лиц к юридической ответственности и требования возме-
щения ущерба. 

– Организация публичных кампаний и акций, направленных на 
привлечение внимания общественности к проблеме незаконного 
снятия и перемещения плодородного слоя почвы [6]. 

Важно отметить, что конкретные пути решения юридических во-
просов будут зависеть от законодательства и практики применения 
законов в определенной стране. 

Порча земель также может быть вызвана различными причина-
ми, включая неправильное использование земельных ресурсов, не-
достаточное обращение с отходами и загрязнение почвы, непра-
вильное применение химических удобрений и пестицидов, вырубка 
лесов и перекосы в биологическом равновесии. В результате порчи 
земель снижается их плодородность, ухудшается качество урожая и 
снижается природно-ресурсный потенциал земельных участков. Это 
негативно сказывается на сельском хозяйстве, экологическом со-
стоянии региона, а также на жизни и здоровье людей. Для предот-
вращения порчи земель необходимо внедрять эффективные практи-



 90

ки управления земельными ресурсами, соблюдать принципы эколо-
гической устойчивости и уделять внимание ответственному отно-
шению к природной среде [1]. 

Можно сказать, что проблема незаконного снятия или перемеще-
ния плодородного слоя почвы является серьезной и требует внима-
ния и разработки эффективных мер и механизмов борьбы с этим 
явлением. Помимо законодательных норм и правил, необходимо 
также развивать общественное сознание и экологическую культуру, 
чтобы максимально снизить количество таких нарушений и сохра-
нить устойчивое развитие нашей страны. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что реше-
нием данной проблемы может быть обеспечено через сочетание 
гражданско-правовых, административных и уголовных мер ответст-
венности. Важно также развивать контроль и мониторинг со сторо-
ны соответствующих органов государственной власти и обществен-
ности, а также повышать осведомленность граждан о значимости 
сохранения плодородного слоя почвы и последствиях его несанк-
ционированного снятия или перемещения. 
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В истории философии выделяются две составляющие – западная 

и восточная. Исторически сложилось так, что они развивались па-
раллельно друг другу, вырабатывая собственную систему философ-
ского мировоззрения. В основе западной философии лежит миф, 
затем религия, уступившая свое место науке. Восточная же филосо-
фия опиралась прежде всего на ритуал, который на протяжении 
длительного времени играл очень большую роль в регулировании 
отношений в обществе. Наиболее ярко это прослеживается в учени-
ях Древнего Китая, таких как даосизм, конфуцианство, легизм и так 
далее. В рамках нашего исследования мы обратимся к одному из 
древнейших из них – даосизму.  

Даосизм – это традиционное религиозно-философское учение 
Древнего Китая, возникшее по преданиям в период жестоких меж-
доусобных войн южных и северных княжеств страны. На становле-
ние даосского движения оказало влияние с одной стороны, мистика 
и шаманские обряды юга Китая (в частности царства Чу), а с другой 
страны более рациональная философская практика, сложившаяся в 
центральных и северных частях Китая. 

Основателем даосизма принято считать древнекитайского муд-
реца Лао-цзы, перу которому принадлежит главная книга учения – 
«Дао Дэ Цзин» («Книга пути и достоинства»). Однако в китайской 
философии традиционно возникновение древнего учения связывают 
с именем императора Хуанди, создавшему первое государство на 
территории Китая. Но современные ученые склоняются в сторону 
первой точки зрения, так как именно Лао-цзы сформировал основ-
ную идею и раскрыл сущность категорий даосизма. 

Основная идея философии даосизма заключается в построении 
системы взаимодействия между тремя важнейшими элементами ми-
ра – природа, Космос и человек, где последнему отведена созерца-
тельная роль. Она заключается в том, что человек, воспринимаю-
щий себя как часть окружающего мира, должен научиться не вме-
шиваться в естественный ход вещей; различать хорошее и плохое, 
отдавая предпочтение первому, но понимая что без второго не будет 
гармонии; и готовиться к слиянию с Дао, для постижения смысла 
жизни и обретения счастья.  

Даосизм имеет три формы проявления – философскую, мистиче-
скую и научную. Первая форма является основной, в ней раскрыва-
ется смысл бытия человека, принципы его существования и опреде-
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ляются пути достижения мудрости жизни. Мистическая ставит пе-
ред собой задачи найти ответы на наиболее волнующие жизненный 
вопросы, в частности поиск эликсира бессмертия. Данная форма 
даосизма весьма близко соприкасается с традиционной китайской 
медициной, так же ищущей рецепты от всех болезней. Научная 
форма наиболее рациональная, и в отличии от других философских 
направлений Китая, нацелена на изучение законов природы и их 
применению для удовлетворения потребностей общества в целом и 
отдельного человека в частности. По мнению современников это 
послужило толчком для развития технологического прогресса в 
стране и появлению многих открытий – стекла, пороха, компаса, 
фарфора.  

К.Б. Данилова рассматривает даосизм не в трех, а в двух формах 
– цзя (школа мысли) и цзяо (религия). Цзя, по ее мнению, «удел 
просвещенных – философов и мудрецов, которые готовы постиг-
нуть истинную сущность знания, а цзяо представляет собой единст-
венную форму, в которой главные понятия и учения могут быть 
представлены и восприняты народом» [1, с. 50]. 

Подобно классическим учениям даосизм обладает категориаль-
ным аппаратом, основными правилами и ценностями. 

Важнейшие понятия – это категории Дао и Дэ. Дао переводится 
по-разному, и как «путь», и как плавное движение природного. Од-
нако чаще всего его ассоциируют как «универсальный закон Космо-
са, который каждый обязан знать и в соответствии с которым чело-
век обязан жить» [2, с. 981]. Существование этого закона предопре-
деляет правильное мироустройство, подчиняющее себе природные и 
социальные явления. Понятие Дэ переводится как «добродетель» 
или «мораль». В философии даосизма Дэ олицетворяет духовную 
мощь, которая наполняет Дао и выступает в качестве перводвигате-
ля.  

Основные правила даосизма нашли отражения в принципах 
«Ли», «Жень» и «У-вей». Первый принцип определяет необходи-
мость соблюдение ритуалов. В частности, это относится к выполне-
нию физических упражнений и дыхательных практик, молитв и по-
стов. «Жень» предполагает совершение добродетельных поступков, 
постоянная работа над собой и развитие лучших душевных качеств. 
Принцип «У-вей», то есть «недеяние», отказ от целенаправленной 
деятельности и построения единения с мировой природной гармо-
нией.  

Ценности или добродетели даосизма – это Ци, Цзянь и Шэнь. Ци 
культивирует установление гармоничных взаимоотношений как с 
природой, так и с окружающими людьми. Цзянь учит умеренности в 
поступках и в мыслях. А Шэнь – высокого уровня духовности. 

Все вышеперечисленное определило роль даосизма в современ-
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ной экологической философии. Так, Е.Е. Глинина в своей работе 
указывает на то, что основные постулаты даосизма выделяют две 
причины, свидетельствующие о необходимости охраны окружаю-
щей среды: «во-первых, два противоположных аспекта сущностей, 
лежащие в основе бытия, всегда находятся в постоянной трансфор-
мации. Согласно классическому даосскому трактату «Баопу-цзы», с 
одной стороны, мы должны использовать природу; с другой сторо-
ны, мы должны соблюдать законы природы и следовать им. В усло-
виях, когда природа воспринимается односторонне, поверхностно, 
это нарушает ее баланс и разрушает экосистему. Поэтому при на-
рушении природного баланса происходят природные катаклизмы, 
которые убивают окружающую среду и людей, являющихся ее ча-
стью, что не может не вызывать крайнюю обеспокоенность среди 
населения. 

Во-вторых, экосистема обеспечивает условия и материальные ре-
сурсы для выживания человека. Поскольку продукты экосистемы 
включают пищу, древесину, волокно, пресноводные ресурсы, то 
можно сделать вывод о том, что природа способствует созданию и 
поддержанию условий для выживания и развития человека. Приме-
ром тому может послужить производство органических веществ, 
циркуляция питательных веществ, регулирование климата, регули-
рование гидроциркуляции, сохранение плодородной почвы, разло-
жение загрязнителей. Однако, необходимо помнить, что возможно-
сти природы не безграничны» [3, с. 254].  

Таким образом, философия даосизма одной из первых выдвинула 
принцип гармоничного сосуществования человека и окружающей 
природы. При этом она определила, что разрабатывая эффективную 
стратегию экологической безопасности на основе поддержания ус-
тойчивого развития экономики и общества, необходимо начинать с 
изменения мировоззрения людей. Природоохранные мероприятия, 
реализуемые государствами в попытке улучшить состояние окру-
жающей среды, не будут иметь должного эффекта, если каждый че-
ловек не будет вносить свой личный вклад в изменении сложившей-
ся обстановки. Формирование нового мировоззрения возможно на 
основе распространения и популяризации экологических основ фи-
лософии даосизма. 
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Действующее законодательство, содержащее нормы процессу-

альных отраслей права, не содержит определение понятия «процес-
суального документа». С практической точки зрения под процессу-
альным документом следует понимать официальный документ, 
оформляемый мировым судьей, арбитражным судом, судом общей 
юрисдикции, конституционным судом РФ либо документ, исходя-
щий от заинтересованного лица и адресованный компетентному су-
ду, и закрепляющий действие, имеющее юридическое значение либо 
просьбу заинтересованного лица о совершении юридически значи-
мого действия. 

В процессуальных отраслях российского права процессуальные 
документы в зависимости от источника происхождения подразде-
ляются на: 

– исходящие от суда; 
– исходящие от участников процесса. 
К основным процессуальным документам, исходящим от суда, 

следует отнести: решение, постановление и определение суда, про-
токол судебного заседания, судебный приказ. 

Под определением суда принято понимать официальный процес-
суальный документ, которым гражданское дело не разрешается по 
существу. Каждое процессуальное действие суд как правило оформ-
ляет в виде определения. Определения могут быть письменными и 
протокольными. 

Решение суда – это судебный акт, которым гражданское дело 
разрешается по существу.  
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Постановление суда – вид судебного акта, отражающий мотиви-
рованное решение по делу. 

Под судебным приказом следует понимать судебный акт, выно-
симый мировым судьей по категории дел, указанных в ГПК РФ. 
Приказное производство по своей сути выступает формой упрощен-
ного судопроизводства. Судебный приказ выносится на основании 
относительно бесспорных доказательствах, представленных лицом, 
обратившемся с заявлением о вынесении судебного приказа. 

Протокол судебного заседания закрепляет ход судебного заседа-
ния и ведется секретарем судебного заседания. 

Многообразие процессуальных документов, оформляемых су-
дом, в конечном счете имеют своей целью обеспечение реализации 
гражданского судопроизводства. Одни из них разрешают спор меж-
ду сторонами по существу и служат правовым основанием восста-
новления нарушенных прав или оспариваемых интересов, другие 
закрепляют юридически-значимые действия суда и иных участни-
ков процесса, третьи отражают на материальном носителе ход су-
дебного заседания. 

Анализ норм гражданского процессуального законодательства 
позволяет выделить следующие виды процессуальных документов, 
исходящих от участников процесса: заявления, жалобы, ходатайст-
ва, возражения и др. 

Поскольку большинство гражданских дел разрешаются в порядке 
искового производства, то наиболее часто встречающимся видом 
заявлений является исковое заявление. Иск – это требование истца к 
ответчику о защите нарушенного или оспариваемого права, охра-
няемого законом интереса, обращенное через суд общей юрисдик-
ции. 

В теории процессуальной науки в структуре искового заявления 
выделяют два элемента: предмет и основание. 

Под предметом иска процессуалисты-теоретики понимают тре-
бования истца к ответчику, обращенные через орган судебной вла-
сти. 

Основание иска подразделяется на два вида – фактическое и пра-
вовое. Фактическое основание иска – это совокупность фактических 
обстоятельств дела, которые вызвали у истца необходимость обра-
щения в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права.  

Под правовым основанием иска следует понимать те нормы дей-
ствующего законодательства, которые предположительно нарушены 
ответчиком и которые следует применить для разрешения сложив-
шегося между сторонами спора. 

С практической точки в исковом заявлении можно выделить сле-
дующие структурные элементы: вводную часть, описательную, мо-
тивировочную и просительную часть.  
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Во вводной части указываются сведения о суде, в который пода-
ется иск, сведения об истце и ответчике, что предусмотрено ст. 131 
ГПК РФ. 

Описательная часть искового заявления должна включать в себя 
изложение фактических обстоятельств, которые повлекли за собой 
необходимость обращения истца в суд за защитой нарушенного 
права. 

В мотивировочной части следует указывать нормативно-
правовое обоснование заявленных требований, сведения о досудеб-
ном урегулировании спора, сведения о предпринятых попытках 
мирного урегулирования спора, сведения об административном по-
рядке урегулирования спора, если такая форма защиты была ис-
пользована истцом. 

В просительной части искового заявления формулируются тре-
бования истца к ответчику и которые суду надлежит разрешить по 
существу.  

Полагаем, что предложенная структура искового заявления соот-
ветствует требованиям ст. ст. 131, 132 ГПК РФ и позволяет реализо-
вать гарантированное государством право на судебную защиту. 

Следующая группа процессуальных документов – ходатайства. 
Ходатайства служат одним из универсальных средств реализации 

процессуальных прав участников производства по делам, рассмат-
риваемым в порядке гражданского судопроизводства. [1] 

В настоящее время форма ходатайства законодательно не закре-
плена. Однако, на практике ходатайство должно содержать сведения 
о суде, в который оно подается, сведения о лице, подающем хода-
тайство, просьбу лица, подающего ходатайство.  

Ходатайство как правило оформляется в письменной форме и 
подписывается заявителем (его представителем) с указанием даты. 

Так, например, ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии 
участника процесса должно содержать в себе помимо наименования 
суда, сведений о заявителе, номера гражданского дела и просьбы 
лица сведения об отношении участника к заявленным истцом требо-
ваниям.  

Представляется практически целесообразным указывать в таком 
ходатайстве отношение к судебному составу, выраженное в доверии 
либо не доверии. По общим правилам ходатайство подписывается 
лицом, его подающим. 

Апелляционная жалоба (представление прокурора) по общему 
правилу могут быть поданы в суд апелляционной инстанции в тече-
ние одного месяца с момента вынесения решения судом первой ин-
станции, что прямо закреплено в ч.2 ст. 321 ГПК РФ. 

Требования к форме и содержанию апелляционной жалобы за-
креплены в ст. 322 ГПК РФ, согласно которой апелляционная жало-
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ба оформляется в письменной форме и подписывается заявителем 
(представителем). 

Законодательно закрепленные требования к содержанию апелля-
ционной жалобы должны быть логично выстроены и изложены в 
ней.  

На практике применяется следующая структура апелляционной 
жалобы: вводная, описательная, мотивировочная и просительная 
части.  

Так в апелляционной жалобе можно выделить вводную, описа-
тельную, мотивировочную и просительную части. 

Во вводной части следует указывать сведения о суде, в который 
подается жалоба, сведения о лице ее подающем.  

Описательная часть апелляционной жалобы должна включать в 
себя сведения о номере и участниках административного дела в су-
де I инстанции, т.е. сведения об обжалуемом решении суда I ин-
станции. 

В мотивировочной части апелляционной жалобы следует указы-
вать обстоятельства и доводы, по которым по мнению заявителя 
должно быть отменено/изменено решение суда I инстанции.  

При этом излагаемые доводы и обстоятельства апелляционной 
жалобы должны быть направлены на доказывание наличия одного 
или нескольких оснований для отмены/изменения решения суда I 
инстанции. Такие основания задекларированы в ст. 330 ГПК РФ: 
неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для 
дела; недоказанность установленных судом первой инстанции об-
стоятельств, имеющих значение для дела; несоответствие выводов 
суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельст-
вам дела; нарушение или неправильное применение норм матери-
ального права или норм процессуального права; рассмотрение дела 
судом в незаконном составе; рассмотрение дела в отсутствие кого-
либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим об-
разом о времени и месте судебного заседания; нарушение правил о 
языке, на котором ведется судебное производство; принятие судом 
решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к уча-
стию в деле; решение суда не подписано судьей или кем-либо из 
судей либо решение суда подписано не тем судьей или не теми 
судьями, которые входили в состав суда, рассматривавшего дело; 
отсутствие в деле протокола судебного заседания в письменной 
форме или подписание его не теми лицами, которые указаны в ста-
тье 230 ГПК РФ, в случае отсутствия аудио- или видеозаписи су-
дебного заседания; нарушение правила о тайне совещания судей 
при принятии решения.[2] 

В мотивировочной части могут быть указаны нормы права, кото-
рые по мнению лица, подавшего жалобу, были нарушены судом I 



 98

инстанции при вынесении решения в порядке ГПК РФ. 
В просительной части излагаются требования заявителя, которые 

должны соответствовать ст. 328 ГПК РФ. 
Процессуальные документы, исходящие от участников процесса, 

являются способом реализации гражданских процессуальных прав 
субъектов правоотношений, складывающихся в сфере осуществле-
ния гражданского судопроизводства. 
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Придерживаясь теоретических знаний о трудовых правоотноше-
ниях, по субъектному составу их взаимодействий, общеизвестно 
юристам о правовом статусе работника и работодателя. Взаимодей-
ствие сторон в рамках заключённого трудового договора подразу-
мевает волеизъявление обеих сторон на вступление в возникшее 
трудовое правоотношение между ними. В настоящее время рас-
смотрены правоведами некоторые новеллы по изменению наимено-
ваний, форм, предназначений статуса субъекта как работника.  

В науке правоведения субъекты трудового права отличаются от 
правового статуса субъектов трудовых правоотношений, последние 
находят свое воплощение при заключении трудового договора (не-
сколько в узком значении). Работники в правоотношения с работо-
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дателем в том числе могут влиять на правоотношения публично-
правового характера, а именно, во взаимоотношениях с  социаль-
ными структурами административных органов власти, в том числе 
нормативное регулирование в вопросах правового статуса субъекта 
трудового правоотношения. 

В небольшом обзорном эссе постараемся освятить несколько по-
ложений субъектов трудовых правоотношений, где работник нахо-
дится в новой специфичной форме трудовой занятости и режиме 
труда. В двух приведенных ниже случаях работник приобретает не-
которую свободу, волевое поведение своего наемного труда, воз-
можность выбора приоритетного источника трудовых функций, 
диктуемых рынком труда. 

Возможно напомнить из трудового права существенные компо-
ненты трудовых правоотношений, а именно: 

 Субъект трудовых правоотношений - это одна из сторон трудо-
вого отношения (работник и работодатель). 

Объект трудовых правоотношений - это то, на что направлены 
права, обязанности, воля работника и работодателя (умения, навы-
ки, способности работника; заработная плата; результаты деятель-
ности; честь, достоинство). 

Содержание трудовых правоотношений - это взаимные права и 
обязанности работника и работодателя. Взаимные, поскольку пра-
вам работника с ответствуют обязанности работодателя и на оборот 
[1, с.10]. 

1. В научной среде предложены точки зрения различных тракто-
вок преобразования правого статуса работника по переименованию, 
о применении новой формы занятости – «работы в облаке». Суть 
осуществления данного исполнения трудовой деятельности заклю-
чается в возможности применения виртуального труда и виртуаль-
ных предприятий. Таким образом, определение рабочего времени 
невозможно в данном случае, обсуждение и отметка рабочего вре-
мени не подразумевается.  

Осуществление трудовой функции на платформе имеет свои ха-
рактерные черты, скорее речь идет о гражданско-правовых отноше-
ниях. Это сложные трехсторонние отношения (платформа, заказчик, 
исполнитель). Учитывая, что платформа играет роль посредника, 
исполнитель является самозанятым. Поскольку число «самозаня-
тых» с каждым годом возрастает, возникает вопрос: как самозаня-
тому реализовать право на достойный труд? [2] 

В свою очередь выделяются различные подходы к форме занято-
сти, так, отражены концепции о современной занятости: Стандарт-
ная занятость представляет собой занятость на территории органи-
зации работодателя с бессрочным трудовым контрактом, законода-
тельно установленной продолжительностью дней, часов рабочей 
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недели и продолжительности рабочего дня, обеспечивающую за-
щищенные трудовым законодательством трудовые и социальные 
права работников. 

В России трудовое законодательство в основном регламентирует 
стандартную занятость:  

- наличие рабочего места на территории работодателя;  
- бессрочный трудовой контракт;  
- пять рабочих дней в неделю;  
- 40 рабочих часов в неделю;  
- восьмичасовой рабочий день;  
- гарантии минимальной заработной платы в месяц и систему оп-

латы труда, которая включает основную и переменные части. [3] 
Предлагается самими авторами предложенной концепции сле-

дующее: для обеспечения и наделения работника гарантиями в 
платформенных отношениях необходимо разработать подробные 
критерии в отношении признаков факта трудовых отношений, опре-
делить последовательность эффективного взаимодействия таких 
отношений. [4] 

Отсюда может возникнуть не урегулированность вопросов меж-
ду субъектами трудового правоотношения и как следствие, привес-
ти в судебному спору. Важным моментом отмечено нами, что вда-
ваясь в неурегулированность текущего пробела в правовом секторе 
важна оценка волевого аспекта поведения субъектов трудового пра-
воотношения, которая позволит выявить порочное с позиции воли 
поведение, обнаружить недобросовестное осуществление принад-
лежащих им субъективных прав и исполнение обязанностей, квали-
фицировать данное поведение в качестве злоупотребления правом, 
установить адекватные правовые последствия, возникшие в резуль-
тате избранного субъектом права поведения. [5] 

2. Вторую группу составляют субъекты с семейными обязанно-
стями, которые перекрещиваются с правом социального обеспече-
ния граждан и в научной среде выделяемые как соответствующие 
субъектов с «особым» статусом «иждивенцы», «матери одиночки», 
«единственный кормилец» и другие. Трудовые правоотношения 
группируют в себе с одной стороны субъектов – работников, но в 
связи с изменением социального положения последних, то и трудо-
вые функции самих работников видоизменяются.  

В связи с правовыми преференциями в трудовых отношениях, 
социальных, концепция автором в солидарность с разработчиками 
рассмотрена следующим образом: идея толкования и закрепления 
законодательно была бы успешна реализована способностью в об-
щих отраслей права (трудового и права социального обеспечения) 
посредством общей для них социальной функции к взаимному про-
никновению - правовой диффузии, что порождает не разграничение, 
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не «конфликт» двух отраслей права в сфере правового регулирова-
ния субъектной дифференциации, а, наоборот, их взаимодействие - 
возможность их «взаимного сотрудничества».  

В частности, возможность одной из этих отраслей использовать 
потенциал другой при определении ключевых понятий, отражаю-
щих в своем содержании признаки наступившей ситуации социаль-
ного риска, влекущего субъектную дифференциацию. [6] 

3. В качестве новшеств и разработок по классификатору профес-
сий предприняты шаги по идейному закреплению критериев обо-
значенных профессий с учетом их форма занятости и видовой при-
надлежности. Следует привести пример некоторых постулатов из 
указанной версии проекта: по мнению Новиковой Н.М. понятие 
«квалификация» не отражает качество выполнения работником тру-
довой функции, поэтому в понятийный аппарат трудового права не-
обходимо ввести понятие «деловые качества работника» и закре-
пить его в Трудовом кодексе Российской Федерации. Кроме того, 
необходимо содержащийся в п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ термин «недос-
таточная квалификация» заменить на термин «ненадлежащие дело-
вые качества». Введение в систему трудового права нового понятия 
«профессиональный стандарт» и наделение его функцией характе-
ристики квалификации, необходимой работнику для работы по оп-
ределенной должности и (или) выполнения определенной трудовой 
функции, по мнению автора, могло бы разрешить существующие 
разночтения в понятийном аппарате и заполнить пробелы в право-
применительной практике. Вместе с тем существующее закрепление 
понятия «профессиональный стандарт», а также отображение в нем 
квалификационных требований, по нашему мнению, способно вне-
сти еще большее разночтение в существующую понятийную систе-
му. [7] 

Таким образом, приведенные примеры могут послужить разра-
боткой в квалификации, социально-значимых статусов работников 
не только в отношениях трудового характера, но и в публично-
правового. 
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Алиментное обязательство - это правовая система, регулирую-
щая отношения между родителями и детьми по поводу воспитания 
несовершеннолетних детей. В соответствии с законодательством 
Российской Федерации родители обязаны содержать своих несо-
вершеннолетних детей до достижения ими совершеннолетнего воз-
раста или окончания учебного заведения. 

Однако фактические опекуны также могут быть обязаны выпла-
чивать алименты на воспитание своих подопечных. 

Цель настоящей статьи - рассмотреть вопрос об обязанности 
фактического опекуна содержать подопечного, а также выяснить 
правовые основания и последствия этой обязанности. 

Алименты на ребенка являются одним из основных источников 
дохода для многих семей и особенно важны для семей, не имеющих 
достаточного дохода для обеспечения детей всем необходимым. 
Однако не все семьи могут позволить себе выплачивать алименты. 
В таких случаях фактическому опекуну может потребоваться вы-
плачивать алименты на содержание подопечного. 

Источниками средств для выплаты алиментов могут быть как 
личные доходы опекуна или попечителя, так и другие источники 
дохода, например, пенсия или социальные пособия. Размер алимен-
тов определяется судом на основе уровня доходов опекуна или по-
печителя, а также с учетом потребностей и возможностей подопеч-
ного. 

Если опекун или попечитель не исполняет своих обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетнего ребенка, может 
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быть привлечен к административной или уголовной ответственно-
сти. В случае нарушения обязанностей опекуна или попечителя, 
другие заинтересованные лица, например, родители ребенка, могут 
обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов или лише-
нии его опеки. 

В общем случае, как родители, так и опекуны или попечители 
должны обеспечивать достаточный уровень жизни и заботу о несо-
вершеннолетнем ребенке, чтобы обеспечить его полноценное разви-
тие и благополучие. 

Неуплата алиментов является серьезной проблемой для многих 
семей, особенно для тех, которые не имеют достаточного дохода 
для обеспечения детей всеми необходимыми потребностями. Неуп-
лата алиментов приводит не только к серьезным финансовым труд-
ностям родителей, но и к нарушению прав и интересов несовершен-
нолетнего ребенка. Поэтому ответственность за несвоевременную 
уплату алиментов регулируется законодательством Российской Фе-
дерации. 

Судебный пристав-исполнитель, а также организация или иное 
лицо, которым направлен исполнительный документ, производят 
индексацию алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой 
денежной сумме, пропорционально росту величины прожиточного 
минимума для соответствующей социально-демографической груп-
пы населения, установленной в соответствующем субъекте Россий-
ской Федерации по месту жительства лица, получающего алименты, 
при отсутствии в соответствующем субъекте Российской Федерации 
указанной величины производят эту индексацию пропорционально 
росту величины прожиточного минимума для соответствующей со-
циально-демографической группы населения в целом по Российской 
Федерации. 

Размер алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой де-
нежной сумме, в целях их индексации устанавливается судом крат-
ным величине прожиточного минимума, в том числе размер али-
ментов может быть установлен в виде доли величины прожиточного 
минимума. 

Лицо, выезжающее на постоянное жительство в иностранное го-
сударство, вправе заключить с членами семьи, которым оно по за-
кону обязано предоставлять содержание, соглашение об уплате 
алиментов. 

При не достижении соглашения заинтересованное лицо вправе 
обратиться в суд с требованием об определении размера алиментов 
в твердой денежной сумме и о единовременной выплате алиментов, 
или о предоставлении определенного имущества в счет алиментов, 
или об уплате алиментов иным способом. 

Суд имеет право принять решение об изменении установленного 
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размера алиментов или освободить лицо, обязанное их уплачивать, 
от их уплаты при отсутствии соглашения. 

Суд одобряет развод с учетом финансового положения других 
сторон и потребностей ребенка. Алименты обычно представляют 
собой фиксированную сумму, которая покрывает такие потребности 
детей, как еда, одежда, жилье, образование и медицинское обслужи-
вание. Кроме того, суд имеет право присудить дополнительную 
компенсацию, например, на покрытие расходов на жилье, офис и 
транспортные расходы. 

В статья 96 Семейного кодекса России [1] предусматривает, что 
воспитатель, на которого возложена ответственность за воспитание 
и воспитание несовершеннолетних детей без каких-либо особых 
обязанностей, может взыскивать алименты на совершеннолетнего 
ребенка только в случае невозможности их получения от ребенка. 
или их супруга. 

Если де-факто опекун не может добиться алиментов от здорового 
совершеннолетнего ребенка или супруга, он может добиться этого 
через суд. 

Для того чтобы суд удовлетворил просьбу фактического опекуна 
об уплате алиментов, суд должен установить наличие следующих 
обстоятельств: 

1) забота и содержание фактическим опекуном несовершенно-
летнего ребенка (приемного ребенка) в прошлом; 

2) нетрудоспособность фактического опекуна и его нуждаемость 
в материальной помощи;  

3) отсутствие у фактического воспитателя возможности получить 
содержание от совершеннолетнего трудоспособного ребенка или 
супруга (бывшего супруга). 

Закон предоставляет фактическому опекуну право обратиться в 
суд с заявлением об установлении размера алиментов, причитаю-
щихся родителям подопечного. Однако поскольку закон предостав-
ляет такое право только родителям или лицам, признанным судом 
приравненными к родителям (например, опекунам или попечите-
лям), фактические опекуны не могут требовать алиментов от подо-
печных или их родителей. 

В случае неисполнения совершеннолетним подопечным своих 
обязанностей по содержанию и воспитанию в течение пяти лет суд 
может предоставить опекуну фактическое освобождение от уплаты 
алиментов. 

Отметим, что освобождение от алиментов – это право, а не обя-
занность. Следует отметить, что фактическое содержание опекуна 
является обязанностью совершеннолетних, трудоспособных опеку-
нов и не связано с их материальным положением. 

Ранее действовавший Кодекс РФ о браке и семье гласил, что опе-
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кун должен нести материальную ответственность за своих детей. 
Статья 85 Кодекса Российской Федерации о браке и семье преду-
сматривала, что лицо, ушедшее в отпуск по беременности и родам, 
обязано содержать совершеннолетнего ребенка-инвалида, нуждаю-
щегося в попечении родителей. 

Такое требование не включено в Семейный Кодекс. Однако не-
обходимость этого присутствует. 

Как и все перечисленные выше лица, обязанные уплачивать али-
менты, совершеннолетние пасынки и падчерицы, обладающие необ-
ходимыми средствами, обязаны уплачивать алименты нетрудоспо-
собным и нуждающимся в помощи отчимам, и мачехам.  

Пасынки и падчерицы обязаны содержать мачеху и отчима толь-
ко в том случае, если они не могут получать содержание от своего 
совершеннолетнего, трудоспособного ребенка или супруга (бывше-
го супруга). 

Как и в случае с фактическими обязанностями опекуна, только 
свекор и свекровь имеют право выполнять эти обязанности. Суд 
вправе освободить сына или невестку от обязанности содержать от-
чима или бабушку, если пасынок или невестка находятся под опе-
кой и присмотром менее пяти лет или не выполняют обязанность 
ухода и надзора. На многих людей может быть возложена ответст-
венность по уходу за зависимым членом семьи одновременно. 

В таких случаях суд определяет сумму денег, которую каждый 
человек вносит для выполнения обязанности по уходу, с учетом фи-
нансового положения и положения семьи. В этом случае суд вправе 
принять во внимание всех должников при определении размера 
алиментов. По всем алиментным услугам в отношении других чле-
нов семьи размер алиментов определяется по соглашению другой 
стороны или судом в виде фиксированной ежемесячной выплаты с 
учетом материального положения и семейного положения платель-
щика и получателя. об алиментах и иные интересы третьих лиц, ко-
торые могут быть учтены в зависимости от обстоятельств. 

Для целей индексации размер алиментов, взыскиваемых в твер-
дой денежной сумме в соответствии с решением суда, выражается в 
соответствующей цифре минимального размера оплаты труда. 

В процессе определения алиментных обязательств важную роль 
играют опекуны. Они должны предоставить суду достаточную ин-
формацию о материальном положении семьи и ее способности вы-
плачивать алименты. Фактический опекун также должен участво-
вать в процессе определения размера алиментов и следить за тем, 
чтобы алименты выплачивались своевременно. 

В заключении нужно отметить, что алиментное обязательство 
представляется законным актом, стабилизирующим взаимоотноше-
ния между опекунами и детьми. На работающих граждан может 
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быть возложена обязанность по уплате алиментов для содержания 
несовершеннолетнего ребенка, однако это должно быть сделано в 
соответствии с законом и с учетом интересов всех сторон. 
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Современный мир показывает, что профессиональный спорт стал 
бизнесом, который требует постоянного развития и совершенство-
вания правовых аспектов. В научной сфере особенно остро стоит 
вопрос о формировании системы правового регулирования спор-
тивных отношений. Статья посвящена актуальным вопросам право-
применения в этой области спортивного права в России. 

Развитие спортивной индустрии и увеличение числа спортивных 
болельщиков по всему миру привели к необходимости более де-
тального изучения этого явления в различных научных областях. 
Особое внимание ученых привлекли трудовые отношения участни-
ков спортивных правовых отношений с точки зрения права. Иссле-
дователи, такие как А.А. Соловьев, А.В. Сердюков, О.А. Шевченко, 
И.В. Понкин и И.М. Амиров, заложили основы понимания природы 
спортивных правовых отношений. 

 Основополагающим нормативным актом, регулирующим трудо-
вые отношения профессиональных спортсменов, выступает Трудо-
вой кодекс Российской Федерации [1]. 

Существует несколько точек зрения на то, какими нормами права 
следует регулировать трудовые отношения между профессиональ-
ными спортсменами и их работодателями. Одна точка зрения отдает 
приоритет трудовому праву, в то время как другая основана на гра-
жданском праве. Сторонники последней точки зрения считают, что 
ни один из институтов трудового права не может объективно суще-
ствовать в профессиональном спорте, так как у спортсменов отсут-
ствует трудовая функция. Существует также третья точка зрения, 
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которая предлагает компромисс, допуская регулирование труда 
спортсменов как трудовым, так и гражданско-правовым договором 
[2]. 

Выбор лучшего контракта со спортсменами зависит от различ-
ных факторов, включая конкретный вид спорта, профиль спортсме-
на и желаемые условия. Трудовой договор дает ряд преимуществ 
при регулировании отношений со спортсменами. В договоре четко 
описываются права, обязанности и ожидания как спортсмена, так и 
работодателя, обеспечивая основу для взаимовыгодных отношений. 
Трудовой договор обеспечивает правовую защиту обеих сторон, 
предотвращая недоразумения и потенциальные споры. Он устанав-
ливает юридически обязательные условия, которые регулируют 
трудовые отношения. При заключении договора регулирующийся 
трудовым правом, оговаривается вознаграждение спортсмена, 
включая зарплату, бонусы, стимулы и льготы, и другие гарантии и 
компенсации обеспечивая прозрачность и справедливость возна-
граждения. Определяется продолжительность трудового договора и 
определяется условия расторжения, защищая интересы как спорт-
смена, так и работодателя, а также обеспечивая основу для разре-
шения любых споров.  

 Договор может включать в себя ожидаемые результаты, требо-
вания к тренировкам, обязательства перед соревнованиями и кодек-
сы поведения, которых должны придерживаться спортсмены, обес-
печивая профессионализм и поддержание репутации спортсмена и 
работодателя.  

В целом, трудовой договор обеспечивает структурированную ос-
нову для отношений между спортсменами и работодателями, обес-
печивая справедливость, прозрачность и правовую защиту для обе-
их сторон. 

Вытекающим из трудовых договоров спортсменов положитель-
ным аспектом является предоставление широкого объема прав и 
социальных гарантий игроку в качестве более уязвимой стороны, 
согласно трудовому законодательству, как было указано Конститу-
ционным Судом РФ. Однако важно признать существование зако-
нодательно установленного неравенства между сторонами трудовых 
отношений.  

Для устранения неблагоприятных последствий, возникающих из-
за превосходства финансовых и организационных ресурсов работо-
дателя, целесообразно рассмотреть возможность использования 
гражданско-правового договора в качестве альтернативы трудовому 
договору. Так, например, гражданские контракты позволяют спорт-
сменам заключать соглашения о спонсорстве и поддержке, что по-
зволяет им извлечь выгоду из своего общественного имиджа и по-
лучать дополнительный доход. Эти контракты также могут принес-
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ти пользу организации, привлекая спонсоров и укрепляя ее бренд. 
Гражданско-правовые договора часто включают положения о пере-
даче или обмене спортсменов между организациями. Это позволяет 
спортсменам изучать новые возможности и организации для укреп-
ления своих команд в соответствии со своими стратегическими це-
лями. Именно договора, основанные на гражданском праве, способ-
ствуют профессионализации спортивной индустрии, устанавливая 
четкие стандарты и ожидания. Это способствует развитию культуры 
профессионализма и честности среди спортсменов и организаций. 
[3, с.55] 

Помимо этого, применение гражданско-правовых соглашений 
позволяет спортсменам избежать серьезных последствий при пре-
кращении действия трудового договора, указанных в ст. 348.12 ТК 
РФ. Согласно данной статье, в трудовом договоре со спортсменом 
может быть предусмотрено условие об обязанности спортсмена 
произвести в пользу работодателя денежную выплату в случае рас-
торжения трудового договора по инициативе спортсмена без уважи-
тельных причин. 

Трудовой договор охватывает сам процесс работы, основную 
трудовую функцию, в то время как результат работы играет второ-
степенную роль. Поэтому, если целью заключения договора с про-
фессиональным спортсменом является обеспечение победы в сорев-
нованиях, логично прибегнуть к гражданско-правовому договору. 
При регулировании трудовых отношений спортсменов, занимаю-
щихся индивидуальными видами спорта, как самостоятельные атле-
ты, отношения между ними и клубом базируются на финансовой 
независимости, автономии и идентичности участников. Такие от-
ношения регулируются гражданским правом, а вот в  командных 
видах спорта (хоккей, кёрлинг, футбол и др.) спортсменам лучше 
регулировать свои отношения с работодателем - трудовым догово-
ром [4, с. 112.]. 

Также стоит отметить необходимость регулирования ухода 
спортсмена из спорта. Все больше спортсменов, завершив свою 
карьеру, оказываются в трудном положении. Это приводит к про-
блеме оттока молодых перспективных спортсменов за рубеж. Эта 
проблема может быть решена с помощью дополнения статьи Трудо-
вого кодекса о дополнительном основании для расторжения спор-
тивного контракта по инициативе спортсмена в случае физического 
или психического насилия над ним или нарушения работодателем 
спортивного режима. 

С учетом вышеизложенного, стоит отметить следующие аспекты. 
Во-первых, применение гражданского законодательства при регу-
лировании деятельности спортсменов, наряду с трудовым законода-
тельством, не противоречит законодательству, хотя иногда ограни-
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чивается нормами спортивных федераций и широко распространено 
на практике. Во-вторых, При выборе правильного варианта догово-
ра целесообразно учитывать следующие факторы: уровень конку-
ренции (трудовой договор для профессионального спорта, граждан-
ско-правовой договор для любительского спорта), характер предпо-
лагаемой деятельности спортсмена (гражданско-правовой договор 
для разовой деятельности) и способность клуба или федерации 
обеспечить социальные гарантии и трудовые права в необходимом 
объеме. 

Спортивное право и его регулирование в России — сложная об-
ласть, имеющая как плюсы, так и минусы. Тем не менее, с ростом 
знаний и внимания к этому вопросу, есть основания надеяться на 
будущее профессионального спорта и его правовой базы в нашей 
стране. 
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На сегодняшний день место трудового права в системе отраслей 
права публичного и частного характера находится в положении оп-
ределенной неоднозначности: в определенное время цивилистиче-
ское право актуально расширило степень отраслей своего назначе-
ния на семейное, земельное, процессуальное, в том числе трудовое. 
Однако, значение нормотворческой деятельности высших органов 
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исполнительной власти позволяет трудовое право отнести к пуб-
лично-правовым, административно-управленческого регулирования.   

Так, представляется возможным к размышлению мнение авто-
ров-правоведов о роли административного права в «судьбе» трудо-
вого права, например, для должной защиты общественных отноше-
ний необходима их урегулированность при помощи правовых норм, 
т.е. создание упорядоченного состояния общественных отношений. 
Нормы административного права, сформулированные в различных 
нормативных правовых актах, которые по своей юридической при-
роде относятся к административному законодательству, принимают 
участие в регулировании самых разнообразных общественных от-
ношений. [1] 

1. Возникают суждения правоведов по расширению норм трудо-
вого права в административно-правовом регулировании. С развити-
ем полноценного дисциплинарного законодательства, ориентиро-
ванного на отказ от диспозитивного метода, произойдет оконча-
тельная замена в системе правового регулирования дисциплинарной 
ответственности норм трудового права на нормы административно-
го права. [2] 

Порядок по привлечению к дисциплинарной ответственности 
уподобится административному судопроизводству, где представи-
тели административных государственных органов расширят свои 
должностные полномочия, тем самым вытеснив работодателя из 
круга самостоятельного участника трудовых правоотношений, 
внутренних трудовых споров. Наиболее целесообразным возможен 
вопрос о пересмотре главы 30 Трудового кодекса Российской Феде-
рации о порядке привлечения к дисциплинарной ответственности 
работников и процедурного рассмотрения в рамках трудового зако-
нодательства. 

Отказ от диспозитивного метода в трудовых отношениях при-
близит ее субъектов к подчинению воли одной из сторон, чьи пол-
номочия позволяют наибольшим образом управлять интересами 
другой стороны. Может возникнуть социальная правовая проблема 
статуса работника как полноценного гражданина, свободно выби-
рающего свое образование,  профессию и род деятельности. Кроме 
того, работник лишится возможности личным труд, знаниями вы-
полнять трудовые функции согласно заключенному трудовому до-
говору. 

Диспозитивный метод способствует регулированию не только 
отношений между субъектами, - работником и работодателем, но и 
субъектами трудового права – профсоюзными организациями, орга-
нами государственного трудового контроля и надзора, организа-
циями социального обеспечения. Возможность решения трудовых 
вопросов досудебного  урегулирования предусматривает договор-
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ной, объяснительный, медиативный характер; отсюда следует то, 
что административное подчинение или властные полномочия по 
невозможности завершить ситуацию спорного обсуждения. К тому 
же, решение вопросов по нарушению прав чьей-либо стороны в 
трудовых правоотношениях обозначается как возможность предот-
вращения спора и не доведению до юрисдикционных органов вла-
сти. 

2. Важной составляющей трудового права является статус госу-
дарственных гражданских служащих, деятельность которых регули-
руется отдельным федеральным законом. В полной мере это отно-
сится к единению административного права и трудового права. 
Нельзя не признать, что существуют сферы, где они соприкасаются 
особенно тесно. Прежде всего, это сфера государственной службы, 
которая вот уже многие годы плодотворно исследуется, причем ис-
следуется творчески и дискуссионно как административистами, так 
и представителями науки трудового права. [3] 

Не исключая такой перспективы, следует отметить, что в боль-
шей степени речь может идти о распространении норм трудового 
законодательства на гражданскую государственную службу. Ее ин-
тегрирование с трудовым правом способствовало бы эффективности 
регулирования служебно-трудовых отношений, которые не имеют 
существенных различий с отношениями наемного труда. Отсутствие 
интеграции, о которой идет речь, в ряде случаев становится причи-
ной неправомерных решений. [4] 

Представляются идеи по расширению Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации с возможностью включения в ее положения от-
дельной главы, посвященной нормам о государственных граждан-
ских служащих. Тем самым, определив институт государственной 
службы под ведение трудового права, где утрачивается прерогатива 
административно-правовых функций со стороны самостоятельно 
действующего нормативно-правового акта такого как федеральный 
закон.  

3. С другой стороны некоторые ученые отделяют трудовое право 
от публично-правовых наук, направляя в отрасль цивилистики. При 
регулировании трудовых отношений всё больше внимания уделяет-
ся принципам договорной свободы и усилению принципов равенст-
ва сторон в трудовых отношениях. Гражданское законодательство, в 
свою очередь, уделяет всё больше внимания локальным норматив-
ным актам, регулирующим отношения внутри юридических лиц – 
субъектов гражданского оборота. Выделенные два вида отраслевой 
правосубъектности – гражданская и трудовая – являются по своей 
сути правовым отношением между субъектами права (физическими 
и юридическими лицами) и государством, которое на определённом 
историческом этапе с учетом национальных политических и соци-
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ально-экономических особенностей определяет юридическую пози-
цию субъекта в правоотношениях и возможность приобретения 
субъективных прав. [5] 

Для авторов настоящей статьи обозначенная позиция является 
наиболее приближенной к фактическим правовым отношениям 
субъектов трудового права, в связи с тем, что отношения, возни-
кающие между работником и работодателем несут в себе свободу 
выбора потенциальных кадров и работодателей с более высоким 
индексом предоставления мест (вакантных, прозрачных) с соблюде-
нием прав и гарантий самого работника. 

Нормы других материальных отраслей права также влияют на 
содержание норм трудового права. Так, порядок урегулирования 
коллективных трудовых споров достаточно очевидно приближается 
к административному процессу; в оборот прочно вошел параллель-
ный трудовому договору трудовой (или эффективный) контракт и т. 
д. [6] 

Следовательно, вопрос отнесения трудового права к дифферен-
ции юридических наук остается не до конца изученным, что позво-
ляет юристам, ученым более детально классифицировать отрасль 
трудового права с аргументированным отнесением ее либо к пуб-
лично-правовым наукам, либо к цивилистическим. 
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Так что же такое лишение наследника наследства? Отстранение в 
наследстве - это акт, по которому наследникам отказывают в полу-
чении наследственного имущества и связанных с ним прав. Это мо-
жет быть прямым отстранением, когда завещатель отклоняет одного 
или нескольких наследников по закону, без объяснения причин и 
исходя из собственных убеждений, а также косвенным, когда на-
следник по закону считается недостойным и исключается из насле-
дования в соответствии с установленным порядком. Причиной тако-
го отстранения может быть подача иска в суд или наличие судебно-
го решения, которое признает наследника виновным в совершении 
преступления в отношении наследодателя или других наследников. 
Процедура отстранения от наследства должна быть изучена внима-
тельно, поскольку каждый конкретный случай имеет свои особен-
ности. 

Правила Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) устанавливают две возможные причины для отказа от на-
следства - составление завещание и не включение в него определен-
ных потенциальных наследников (ст. 1119 ГК РФ) или же по при-
знанию наследника недостойным (ст. 1117 ГК РФ). Причины от-
странения от наследования в каждом случае различны, также меня-
ется и круг лиц, по отношению к которым принимается такое реше-
ние. 

Касательно лишения наследства в соответствии с составлением 
завещания, важно отметить, что свобода завещания позволяет на-
следодателю распоряжаться своим имуществом по своему усмотре-
нию еще при жизни. Согласно ст. 1119 ГК РФ, наследодатель имеет 
право лишить любого из своих законных наследников наследствен-
ных прав без объяснения причин.  

Фактически, отказ от наследства в таком случае может быть 
осуществлен двумя способами: 

1. Наследодатель прямо указывает в завещании фразу «лишаю 
наследства...». 

2. Имущество распределяется таким образом, что некоторым на-
следникам ничего не достается. 

В первом случае лицо, упомянутое в завещании, лишается всех 
прав на наследство. Например, предположим, отец завещает лишить 
прав наследования своего сына (наследника первой очереди). Одна-
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ко, в случае, если сын умирает раньше наследодателя, внук (юриди-
ческий представитель умершего отца) не имеет права претендовать 
на унаследованное имущество из-за такого завещания. 

Во втором случае ситуация иная. Если в завещании не указано 
все имущество или оно указано частично, тогда законные наследни-
ки, не упомянутые в завещании, сохраняют право наследования не 
завещанной части имущества. Например, мать завещает свою квар-
тиру своему супругу. Более того, мать владеет земельным участком 
и дачей, которые не включены в завещание. Это имущество будет 
наследоваться в равных долях пережившим супругом и дочерью в 
соответствии с законом. 

Закон устанавливает круг лиц, которые имеют право на обяза-
тельную долю в наследстве, независимо от наличия или отсутствия 
упоминания об этом в завещании. Эти наследники получают поло-
вину от суммы, которую они унаследовали бы в соответствии с за-
коном (так называемая обязательная доля). К таким наследникам 
относятся: 

– несовершеннолетние дети завещателя, включая детей, зачатых 
при его жизни и родившихся после его смерти; 

– дети старше 18 лет, которые на момент наследования были не-
трудоспособными; 

– матери, отцы, супруги, которые являются пенсионерами или 
инвалидами; 

– нетрудоспособные иждивенцы умершего, которых он содержал 
за свой счет не менее одного года перед смертью. 

В отношении указанных наследников лишение наследства в со-
ответствии с законом невозможно. Если они обратятся к нотариусу 
с заявлением, им будет выделена соответствующая доля имущества. 
При этом распределение осуществляется в первую очередь из части 
наследства, которая не передается по завещанию, а в случае нехват-
ки средств – за счет наследников, указанных в завещании. 

В указанных случаях завещатель сам решает, кому будет переда-
но наследственное имущество. Однако согласно ст. 1117 ГК РФ 
возможно и лишение наследников права наследования по закону. 
Данная статья определяет основания, по которым наследники могут 
быть признаны недостойными наследниками и лишены права на-
следования. Положения этой статьи также применяются к наслед-
никам с обязательным правом наследования. 

Наследник может быть признан недостойным по следующим 
причинам, независимо от оснований наследования (по закону или по 
завещанию): 

1. Он совершил преступление против наследодателя или других 
наследников, или против воли завещателя. Этот факт должен быть 
подтвержден судебным решением. К таким преступлениям относятся: 
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– убийство или покушение на убийство (при условии, что пре-
ступление не было завершено); 

– пособничество в совершении самоубийства; 
– воспрепятствование оказанию медицинской помощи, привед-

шее в последующем к смертельному исходу; 
– причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собою 

смерть; 
– и другие правонарушения, непосредственно связанные с на-

следственными отношениями. 
В эту же группу входят противоправные действия, которые ка-

ким-либо образом увеличивают долю наследства других наследни-
ков (например, хищение или уничтожение завещания с целью 
скрыть последнюю волю наследодателя). Важно отметить, что мо-
тив и цель преступления в отношении наследодателя не имеют, со-
гласно Постановлению Верховного Суда Российской Федерации от 
29 мая 2012 г. № 9, никакого значения. 

2. Родитель, лишенный родительских прав в отношении ребенка 
до смерти наследодателя и не восстановленный в этих правах, не 
может наследовать за своим ребенком. Поскольку с момента лише-
ния родительских прав до смерти ребенка (наследодателя) прошло 
значительное время, возникает вопрос о возможности практическо-
го лишения такого родителя наследственных прав. Обычно такие 
случаи заявляются нотариусу другими наследниками по закону, а 
затем они обращаются в архивы судебных дел или органы опеки и 
попечительства, чтобы получить судебное решение. 

А возможно ли оспорить лишение наследства? Закон предусмат-
ривает такую возможность. Для этого необходимо подать исковое 
заявление. Главное условие – наличие документального подтвер-
ждения, сформированного из юридически значимых документов. 
Даже если кто-то может быть лишен своих законных наследствен-
ных прав, такое решение можно оспорить в суде. Однако возбудить 
дело можно только в сроки, указанные в решении. В противном 
случае, все решается в индивидуальном порядке: 

– лишение по истечении срока - восстановление в судебном по-
рядке при наличии уважительных причин; 

– лишение по завещанию - завещание считается недействитель-
ным, если оно составлено недееспособным гражданином или была 
нарушена процедура его составления; 

– лишение в результате признания недостойным наследником - в 
таких случаях ситуация крайне серьезная, но с поддержкой грамот-
ного адвоката все можно исправить, если признание сделано непра-
вомерно. 

 
 



 116

ЛИТЕРАТУРА 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. 

№ 146-ФЗ (в ред. от 24 июля 2023 г.) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2001. - № 49. - Ст. 4552. 

2. Абраменков, М. С. Коллизионно-правовое регулирование наследственных от-
ношений в международном частном праве / М. С. Абраменков // Наследственное 
право. - 2008. - № 2. - С. 29-43. 

3. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Особенная часть: учеб. для акад. ба-
калавриата / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин; под общ. ред. А. Я. Рыжен-
кова. – М.: Юрайт, 2015. - 702 с. 

4. https://нотариус-новая-москва.рф/stati/mozhno-li-lishit-nasledstva-naslednikov/ 
 
 
 
 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Морозова Анна Алексеевна, студентка 2 курса специальности 
«Право и организация социального обеспечения»  
Научный руководитель: Крылова Л. С. преподаватель 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 

Социальное обеспечение семей с детьми, уровень их жизни, за-
щищенность являются неотъемлемыми показателями социальной 
политики государства, зрелости общества в целом, его цивилизо-
ванности, ведь именно семья является фундаментальным институ-
том и первичной ячейкой общества. 

Дети являются одним из важнейших приоритетов государствен-
ной политики Российской Федерации. Государство создает необхо-
димый комплекс мер как на федеральном, так и на региональном 
уровне в отношении института семьи ввиду того, что материнство, 
отцовство и детство должны и находятся по особой защитой госу-
дарства и имеют особую государственную значимость. Российское 
государство, в социальной политике, выделяет как приоритетное 
направление поддержку семей с детьми, поэтапно стремясь выстро-
ить целостную, можно сказать «бесшовную» систему поддержки 
семей с детьми, основывая ее на одинаковых правилах для детей 
различного возраста. 

Социальное обеспечение семей с детьми представляет собой со-
вокупность мер государственной поддержки, направленных на 
обеспечение социального благосостояния семей, воспитывающих 
детей. Целью такого обеспечения является создание условий для 
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полноценного развития детей, защита и улучшение их материально-
го и социального положения. 

Система мер государственной поддержки включает такие меры 
как выплата единовременных пособий при рождении или усыновле-
нии ребенка, получение материнского (семейного) капитала уже при 
рождении первого ребенка, единовременное пособие при рождении 
ребенка, выплата ежемесячных пособий, таких как единое пособие, 
ежемесячные денежные выплаты на детей, выплаты на детей из 
многодетных семей. 

Отдельное место занимают предоставление льгот для детей в ви-
де бесплатного или льготного питания в образовательных и меди-
цинских учреждениях, предоставление бесплатного проезда и про-
живания в детских учреждениях отдыха и оздоровления, получение 
бесплатного образования и медицинского обслуживания для детей, 
поддержка в трудоустройстве родителей, например, предоставление 
льготных условий при трудоустройстве родителей, предоставление 
дополнительных отпусков, оказание помощи семьям при трудностях 
или кризисах, таких как предоставление материальной помощи в 
экстренных ситуациях, консультации психологов, доступ к услугам 
социальных работников и т.д. [1] 

На данный момент материнский (семейный капитал) является 
одной из достаточно значимых мер социальной поддержки семей с 
детьми. В соответствии с действующим законодательством право на 
материнский капитал не связано с социальным страхованием и мо-
жет быть реализовано однократно.  

Материнский капитал не является собственностью лица, имею-
щего на него право, или собственностью семьи. Его нельзя разде-
лить при расторжении брака, поскольку он не относится к совмест-
но нажитому имуществу. Материнский капитал нельзя передать по 
наследству. Это средства государственного бюджета, предназначен-
ные для специальных целей. 

Право на материнский (семейный) капитал, как меру государст-
венной поддержки семей с детьми, возникает у матерей (усыновите-
лей) и может перейти к другим лицам. 

В России существуют следующие ограничения по использова-
нию материнского капитала: его можно использовать только для 
нужд своего ребенка или на поддержку семьи (например, оплату 
жилья, образования, медицинских услуг и т.д.), для использования 
материнского капитала на расходы, связанные с оплатой жилья, не-
обходимо, чтобы ребенок был записан в реестр граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, использования материн-
ского капитала на образование ребенка необходимо предоставить 
документы, подтверждающие его образовательный статус (напри-
мер, справки из школы, выписки из учебных заведений и т.д.), мате-
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ринский капитал нельзя использовать на покупку автомобиля или 
других предметов роскоши, нельзя распределять материнский капи-
тал между разными счетами или использовать его для иных целей, 
кроме тех, которые указаны в законодательстве. 

Социальное обеспечение семей с детьми имеет важное значение 
для общества, так как позволяет создать условия для здорового раз-
вития и благополучия детей, а также улучшения жизни самих роди-
телей. Это способствует формированию здорового и сильного об-
щества в будущем. 

Социальное обеспечение в неполной семье отличается от соци-
ального обеспечения в семье многодетных родителей, поскольку 
неполная семья состоит из одного родителя и одного или несколь-
ких детей, без участия второго родителя. Мерами поддержки семей 
одиноких родителей являются пособия на детей. Сумма пособия 
может зависеть от доходов родителя и числа детей  

Государство может предоставлять льготное жилье для неполных 
семей с детьми, оно может быть доступно через программы соци-
ального жилья или через дополнительные субсидии на оплату жи-
лья.  

Неполная семья может иметь право на бесплатную или льготную 
медицинскую страховку для детей через государственные програм-
мы обязательного медицинского страхования. Родитель в неполной 
семье может иметь право на получение дополнительной финансовой 
поддержки, такой как пособие по безработице или дополнительные 
выплаты для малоимущих семей.  

Полагаем, что комплексность мер должна быть увязана в один 
ряд с государственной поддержкой и возможностями дополнитель-
ной помощи со стороны гражданского общества. В свою очередь, 
государство в лице своих органов должно оказывать поддержку ин-
ститутам и конкретным организациям гражданского общества с це-
лью создания полноценных условий поддержки категорий семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Меры социального обеспечения многодетных семей и семей с 
одиноким родителем тесно взаимосвязаны и требуют развития, по-
скольку в случае с многодетной семьей – это стратегическая задача 
государства, выражающаяся в необходимости стабилизации демо-
графической обстановки. Для неполных семей необходимость со-
вершенствования мер из социальной защищенности связана с по-
вышенным социальным риском, что может оказать опасную тен-
денцию также на криминогенную и демографическую обстановку. 

В связи, с чем стоит указать на необходимость систематизации 
перечня мер социального обеспечения и внесения их в единый уни-
фицированный документ. В качестве такого документа потенциаль-
но может быть в будущем Социальный кодекс РФ. 
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Говоря о перспективах развития данной сферы правоотношений, 
следует отметить, что существует необходимость в закреплении оп-
ределений и понятий касаемо адресности, критериев нуждаемости, в 
соответствии с правилами расчета регионального прожиточного 
минимума. Необходимо согласовать правила и процедуру выплаты 
региональных пособий семьям с детьми. 

Стоит отметить особенность региональных выплат, что выступа-
ет негативной стороной в отечественном законодательстве.  

Это связано больше не с возможностями региона самостоятельно 
определять размер выплат, а с низким уровнем их в некоторых ре-
гионах, что вызывает вполне оправданную негативную реакцию в 
среде правозащитников. Эту проблему было бы возможно разре-
шить, установив общий минимум, приравненный к потребительским 
потребностям семей с детьми. 

Существует необходимость в изменение суммы пособий, госу-
дарство должно решить вопрос увеличения размера пособий на де-
тей в зависимости от изменения экономической ситуации, расшире-
ние льготного жилья, чтобы сделать его получение более доступ-
ным для семей с детьми, разработка новых программ поддержки 
семей с детьми, изменение условий получения пособий, например, 
установить новые условия по доходам семьи или возрасту ребенка, 
дополнительные меры поддержки работы родителей, введение гиб-
кого графика работы, расширение декретных отпусков или создание 
детских садов при предприятиях [2]. 

Полагаем, что реализация социальных прав и права на социаль-
ное обеспечение семей с детьми требует научно-обоснованного 
подхода, при котором будут учитываться такие факторы как: сте-
пень нуждаемости, подверженность социальным рискам, возможно-
сти самореализации. 

При чем, первые два фактора должны зависеть от критериев су-
ществования конкретной семьи, по которой должен проводится мо-
ниторинг с объективными показателями уровня жизни.  

Так, в случае увольнения, полученного материального ущерба, 
ухудшении экологической обстановки в регионе, следует принять 
меры по отношению к таким семьям, которые будут адекватно ком-
пенсировать причиненный им ущерб и тем самым минимизировать 
ситуацию социального риска. 

Критерий самореализации также значим, поскольку позволяет 
реализовать свои способности членам многодетной или неполной 
семьи, он может выражаться в культурно-просветительской, рекреа-
ционной, образовательной сфере и степень его выраженности в них 
показательна с позиции коэффициента качества жизни.  

Достижение достаточного уровня социального обеспечения се-
мей с детьми выступает государственной стратегической задачей, 
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поскольку отражает потребность в улучшении социально-
демографической обстановки и повышении качества жизни населе-
ния, включающего многие критерии, такие как уровень жизни, дос-
тойная оплата труда, социальная защищенность, психологическое 
благополучие, возможности самореализации. 
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Исследование, которому посвящена данная работа, затрагивает 

понятие, сущность и признаки лиц, которые исключаются из насле-
дования как недостойные наследники, их особому наследственно-
правовому статусу и правосубъектности.  

Уходящие корни института недостойных наследников простира-
ются в давнее прошлое развития правового регулирования наслед-
ственных отношений в российской правовой системе. В самом на-
чале, только в Псковской Судной грамоте, появляются первые ука-
зания о недостойности наследника и его исключении из наследова-
ния. До разработки Проекта Гражданского Уложения России, от-
странение недостойных наследников имело косвенный характер, 
поэтому институт недостойных наследников, как таковой, отсутст-
вовал в российском наследственном праве. Значительным достиже-
нием Проекта Гражданского Уложения было систематизирование 
норм отстранения определенных лиц от наследования и закрепление 
категории недостойных наследников в законодательстве. 

В российском наследственном праве недостойным наследником 
считается лицо, которое утрачивает право стать правопреемником 
наследодателя в связи с определенным в законе обстоятельствами. 

Согласно статье 1117 ГК РФ, граждане, которые своими умыш-
ленными противоправными действиями в отношении наследодате-
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ля, его наследников или воли, выраженной в завещании, стремились 
к собственному или чьему-либо другому призванию к наследова-
нию или пытались увеличить свою или долю иного лица в  наслед-
стве, утрачивают право наследования. Однако эти обстоятельства 
должны быть подтверждены в судебном порядке [1]. Недостойными 
наследниками признаются родители наследодателя, которые были 
лишены родительских прав в судебном порядке и не восстановлены 
в этих правах к моменту открытия наследства, а также, лица, злост-
но уклонявшиеся от обязанностей по содержанию наследодателя.  

Однако, следует констатировать тот факт, что если граждане, ко-
торые потеряли право наследования по закону в указанных выше 
случаях, были восстановлены в этих правах наследодателем посред-
ством указания их в качестве наследников в завещании, то они 
имеют право призываться к наследованию. 

В своем комментарии к статье Сергея Макарова «Не достоин - но 
наследник», автор выражает свою позицию относительно судебного 
процесса по отстранению от наследства после смерти наследодате-
ля. Он считает, что решающую роль в этом процессе должны играть 
следующие доказанные факты. Во-первых, это воля наследодателя 
обратиться за алиментами (содержанием, уходом), если судебное 
решение не было принято на момент его смерти. Кроме того, суды 
должны учитывать невозможность наследодателя выразить свою 
волю из-за физической слабости, а также заявления о компенсации 
ухода от лиц, которые взяли на себя ответственность за тяжело-
больного, но не успели оформить опекунство. 

В названной статье, автор поднимает проблему, которая является 
очень актуальной и вызывает значительный общественный интерес. 
Он считает, что практическая неприменимость института отстране-
ния от наследства способствует недобросовестности родственников, 
которые рассчитывают на получение наследства. Пока судебное ре-
шение, вступившее в законную силу, не установит их недобросове-
стность, наследникам предоставляется презумпция добросовестно-
сти. 

Сложно не согласиться с тем, что есть такие дети наследодате-
лей, которые уклоняются от необходимых трат на своих родителей, 
будущих наследодателей, и при этом ведут себя очень непорядочно, 
когда наследуют. 

В адвокатской практике достаточно распространенными являют-
ся обращения о возможности отстранения недобросовестных родст-
венников. Эта проблема становится все более актуальной для обще-
ства.  

В связи с этим, С. Макаров поднимает проблему «спящей нор-
мы» и предлагает ее решение - установление необходимых обстоя-
тельств для отстранения от наследования после смерти наследода-
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теля. Пример дела Макаровой иллюстрирует подход вышестоящих 
судей к необходимости отдельного решения суда по алиментным 
обязательствам родителей. Оказывается, судьи узко трактуют эту 
норму, что исключает ее применимость [2]. 

Конечно, перекладывать на судебную власть ответственность за 
изменение подхода к рассматриваемому подходу не обосновано, т.к. 
решение указанного вопроса должно быть осуществлено на законо-
дательном уровне посредством конкретизации норм о недостойных 
наследниках. В противном случае нас ждет увеличение нагрузки на 
судебную систему, т.к. количество споров о недостойных наследни-
ках увеличилось бы в разы. При этом в период судебного разбира-
тельства имущество исключалось бы из гражданского оборота, т.к. 
либо еще не имело собственника, либо это право оспаривалось. Это, 
в свою очередь, привело бы к задержке принятия наследства и при-
чинению ущерба иным наследникам. 

В Семейном кодексе РФ есть различие в формулировке норм об 
алиментных обязательствах родителей и детей. Норма статьи 80 СК 
РФ устанавливает безусловную обязанность родителей содержать 
своих детей, в то время как норма статьи 87 СК РФ говорит о праве 
требования родителя на содержание со стороны его трудоспособных 
совершеннолетних детей. Помимо этого, при наличии завещания, 
отсутствие требования наследодателя о содержании от детей или 
лишение их прав на наследство означает отсутствие воли наследо-
дателя в этом отношении. Презумпция воли наследодателя сталки-
вается с этим вторым случаем. 

Для родителя, достигшего совершеннолетия, существует воз-
можность воспользоваться своим правом на обращение в суд для 
взыскания алиментов от своего совершеннолетнего ребенка. Это 
предусмотрено 39 постановлениями Пленума Верховного Суда РФ 
от 26 декабря 2017 г. № 56 «О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» [3]. 

Проблема обращения в суд для получения содержания от детей 
возникает для лиц преклонного возраста, находящихся в тяжелом 
состоянии и не признанных недееспособными. В таких случаях от-
сутствие официально назначенного опекуна, вместе с быстрая про-
грессией заболевания и ухудшение состояния при обездвижении, 
делают любые правовые инструменты для таких лиц недоступными. 
Это очевидно. 

Важно отметить, что родственники могут не забрать из лечебно-
го учреждения тяжелобольных, престарелых или после перенесен-
ного инсульта пациентов. Или они могут отказаться от ухода на до-
му. Это не такая редкая ситуация. Кроме того, нельзя принудитель-
но наказать родственников, чтобы они оказывали такую помощь, 
судебным решением. Отказ от помощи наследодателю, находивше-
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муся в тяжелом состоянии, не является преступлением по статье 125 
УК РФ. Очевидно, что действия родственников, которые по закону 
обязаны оказывать помощь, являются незаконными. Однако для то-
го, чтобы отстранить их от наследования, их действия должны быть 
подтверждены в судебном порядке - приговором суда по уголовно-
му делу или решением суда по гражданскому делу. 

Возникает ситуация: «недостоин, но наследник». Законодатель-
ство Российской Федерации предусматривает норму статьи 1174 ГК 
РФ, согласно которой родственник или любое другое лицо, взявшее 
на себя обязанность по уходу за тяжелобольным, может требовать 
возмещения расходов, связанных с его болезнью, от остальных на-
следников. Эти расходы в первую очередь компенсируются из на-
следства. Иски по статье 1174 ГК РФ работают гораздо эффектив-
нее, чем иски, основанные на пункте 2 статьи 1117 ГК РФ, где 
большинство решений являются отказными. 

Таким образом, в ходе судебного процесса по отстранению от 
наследства после смерти наследодателя следует учитывать следую-
щие доказанные факты. 

Если наследодатель не успел обратиться в суд за алиментами на 
содержание и уход до своей смерти, его воля должна быть учтена. 
Суды должны учитывать такие обстоятельства, как невозможность 
наследодателя выразить свою волю из-за немощности и требования 
компенсации лицам, которые заботились о больном, но не успели 
оформить опекунство. Проблема взыскания расходов на уход, ока-
занный добровольно родственником или посторонним лицом при 
отказе остальных родственников от такого ухода, должна быть ре-
шена по статье 1174 ГК РФ. 

Подведем итоги работы и сделаем основные выводы. Наследст-
венное право включает в себя способы, которые обеспечивают за-
щиту прав наследодателя после его смерти, в том числе и через ин-
ститут недостойных наследников.  

Недостойные наследники условно можно разделить на две кате-
гории. Первая категория представляет собой лиц, которые соверши-
ли незаконные действия в отношении наследодателя, нарушая его 
волю, или в отношении какого-либо из наследников. Вторая катего-
рия включает граждан, которые нарушают свои законные обязанно-
сти по содержанию наследодателя, а также родителей, лишенных 
родительских прав и не восстановленных в них к моменту открытия 
наследства (исключительно в отношении наследования по закону). 
В отличие от первой категории, вторая группа недостойных наслед-
ников имеет право наследовать, если наследодатель указал их в по-
следующем в своем завещании. 

Нормы о недостойных наследниках также распространяется на 
лиц, которые имеют право на обязательную долю.  
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Состояние недостойности оказывает влияние не только на право-
вое положение самих недостойных наследников, но и на их потом-
ков.  

Хотя закон четко определяет круг недостойных наследников, од-
нако в правоприменительной практике остается ряд коллизионных 
вопросов, которые требуют своего решения. В рамках данной рабо-
ты сформулированы теоретические положения, представляющие 
собой обобщение последних исследований в области недостойных 
наследников, которые могут послужить основой для дальнейших 
научных исследований в данной области. 
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В современном мире актуальна проблема разграничения недви-
жимого и движимого имущества, а споры о признаках, которые по-
зволяют отнести вещь к числу недвижимых, продолжается довольно 
продолжительное время. 

Основу деления вещей определил Гай, разделив их на телесные 
(corporales) и бестелесные (incorporales). В Древнем Риме, в связи с 
введением в оборот земельных участков, впервые было сформули-
ровано понятие «недвижимое имущество» (resimmobiles) или вещи 
земли (res soli). Это посевы, постройки, недра земли, насаждения. 
Такие предметы, которые были связаны с землей или скреплены с ее 
поверхностью, являлись ее составной частью [1]. Они соответство-
вали правилу – superficies solo cedit, которое означало, что все, что 
сделано над поверхностью, следует за поверхностью. 



 125 

Движимое имущество (resmobiles) – противоположное понятие. 
Это вещи, при передвижении которых не меняется их хозяйственная 
и экономическая сущность, природа (например, мебель, животные, 
домашняя утварь).  

Эпоха домината характеризуется публичностью сделок, связан-
ных с передачей недвижимости. В это же время возникли такие пра-
ва на недвижимость, как оброчные земли, суперфиций, эмфитевзис. 
Оброчные земли (agri vectigales) – особая форма наследственной 
аренды. Суперфиций – разновидность права на чужие вещи (jus in re 
aliena), особенность его состояла в том, что он мог отчуждаться да-
же без согласия землевладельца, носил наследственный характер. 
Эмфитевзис � пользование и владение чужой сельскохозяйственной 
землей в хозяйственных целях. 

Начиная с VIII в. в западных странах стала происходить рецеп-
ция римского права [2]. Во Французском гражданском кодексе 1804 
г. (ФГК), основанного на нормах римского права, можно наблюдать 
наиболее широкую трактовку недвижимого имущества. Перечень 
вещей, которые относятся к недвижимости, дан в ст.ст. 517–526 
ФГК. В ст. 524 говорится о таком признаке недвижимости, как 
«прочная связь с землёй»: «также являются недвижимостями, в силу 
их назначения, все движимые вещи, присоединенные собственни-
кам навсегда к земельному участку». Во Французском гражданском 
кодексе, где представлена четкая классификация объектов граждан-
ских прав, как и в российском законодательстве, невозможно ука-
зать единственный критерий, по которому происходит отличие не-
движимого имущества от движимого. 

Рассматривая близкие России правопорядки, следует выделить 
признаки недвижимости и их определение в законодательстве Рес-
публики Беларусь. ГК РБ представляет в ст. 130 объекты, которые 
относятся к недвижимости. Если сравнивать ГК РФ с ГК РБ, следует 
отметить, что белорусский законодатель не называет в качестве не-
движимости объекты незавершенного строительства, но, как и в ГК 
РФ, в качестве ведущего признака указывает «прочную связь с зем-
лёй».  

В современном российском законодательстве принято руково-
дствоваться определением, которое дано в Гражданском кодексе 
Российской Федерации, а именно в ст. 130 ГК РФ. Так, закон указы-
вает на прочую связь с землей и здесь же разъясняет, что прочной 
будет считаться связь, исключающая перемещение объекта без не-
соразмерного ущерба его назначению. Если исходить из буквально-
го толкования данной нормы, то применяющему ее лицу дается 
предложение попробовать мысленно передвинуть объект и оценить 
данное перемещение, а точнее – его результат. Если в результате 
перемещения объектом нельзя будет пользоваться по назначению, 
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то это недвижимое имущество. Если же объект сохранит свое на-
значение, то к недвижимости его отнести нельзя.  

Стоит отметить, что законодатель относит к недвижимым вещам, 
например, морские и воздушные суда, что создает некий парадокс, 
ведь по своей сути, они могут перемещаться в пространстве и во 
времени.  

К неоднозначным ситуациям приводит и тот факт, что такой кри-
терий, как «прочная связь с землёй» используется в качестве един-
ственного верного (например, невозможно без несоразмерного 
ущерба объекту переместить такие конструкции, как асфальтовые 
покрытия, трубопроводы). Судебная практика показывает, что дан-
ный критерий является оценочным, его стоит устанавливать в отно-
шении каждой конкретной вещи. Суды много раз подчеркивали, что 
исчерпывающего перечня критериев разграничения объектов дви-
жимого или же недвижимого имущества – нет. В механизме право-
вого регулирования дефиниции выполняют важнейшие функции, 
такие как направляющая и ориентирующая [3]. 

Многие современные авторы, например, Суханов Е. А., Козлова 
И. В., Степанов С.А., предлагают следующие критерии разграниче-
ния: недвижимость должна иметь высокую стоимость; важность для 
общества и экономики; необходимость использование недвижимо-
сти в предназначенном определенном месте.  

Исторический опыт показал нам достаточное количество приме-
ров перемещения недвижимости без повреждения ее свойств. На-
пример, первый переезд здания состоялся в 1455 г., когда на не-
сколько метров была перенесена 24-метровая колокольня церкви 
Санта Мария Маджоре Аристотелем Фьораванти. Эммануил Ген-
дель также был «архитектурным передвижником» и под его руково-
дством в 1935 г. здания стали «перемещаться» по Москве, когда на-
чалась ее генеральная реконструкция. При строительстве Большого 
Каменного моста создалась проблема – мешал дом, построенный по 
улице Серафимовича. Сложность его перемещения заключалась в 
том, что дом нужно было поднять почти на два метра, а весил он 
7500 тонн! Но, несмотря на все эти сложности и препятствия, у Эм-
мануила Генделя, его огромной команды инженеров и строителей, 
получилось это сделать. Его двигали настолько плавно, что жильцы 
не сразу заметили свой переезд [4]. 

Возникает вопрос: как же на самом деле (defacto) отличать дви-
жимое имущество от недвижимого, если недвижимое имущество 
(здания, сооружения, воздушные морские суда) легко перемещают-
ся без ущерба для себя.  

9 декабря 2022 г. заместитель руководителя Росреестра А. И. Бу-
товецкий на круглом столе по обсуждению предложений из доклада 
бизнес-омбудсмена Б. Ю. Титова сообщил о предложении изменить 
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критерии квалификации движимого и недвижимого имущества и тем 
самым решить проблему по разграничению данных объектов граж-
данского права. Росреестр предложил основным признаком недви-
жимого имущества сделать следующий: если объект создавался в ре-
зультате стройки, то он недвижимый, если нет - то движимый [4].  

Обратимся к ст. 1 ГрК РФ, где под строительством понимается 
создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сно-
симых объектов капитального строительства). Такая быстровозво-
димая конструкция, как киоск, создан в результате строительства, 
но его возможно переместить без существенного вреда. Такая же 
ситуация возможна и с другими сооружениями, например, с быст-
ровозводимыми зданиями из лёгких металлоконструкций, которые 
можно разобрать, перенести и собрать обратно. Снова возникает 
вопрос о четком разграничении движимости и недвижимости.  

Действующий подход к разграничению объектов недвижимости 
лучше предложенного Росреестром, т.к. предлагаемые поправки ос-
паривают обоснованность нынешнего основного признака объекта 
недвижимости и его неразрывную связь с землей, не исключают 
возможности возникновения все более множества судебных разби-
рательств, в связи с неопределенностью предложенного критерия – 
создание объекта в результате строительства. Ведь как было сказано 
выше, вполне возможно перемещение таких объектов без причине-
ния им вреда.  

В связи с вышесказанным можно предложить совершенствование 
сложившегося гражданского оборота недвижимости, сокращение 
налоговых споров, данные нововведения можно воплотить в жизнь 
только создав четкую классификацию объектов недвижимости, раз-
делив их на группы в соответствии с функциональным назначением 
(например, квартиры и комнаты в домах, природные комплексы, 
постройки); готовностью эксплуатации (готовые объекты и объек-
ты, нуждающиеся в капитальном ремонте); происхождением и дру-
гими критериями различия. Главное – перечислить все объекты не-
движимости и законодательно это закрепить, чтобы минимизиро-
вать споры. «В юридической науке существует устоявшийся годами 
инструментарий, который помогает ученым-правоведам осмысли-
вать отношения между людьми, будь то материальные объекты или 
результаты интеллектуальной деятельности» [5]. Данный̆ признак 
существует с незапамятных времен, был апробирован еще в рим-
ском праве и на протяжении тысячелетий показал свою эффектив-
ность. 
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В настоящее время, вопросы, связанные с проведением кон-

трольно-надзорных мероприятий по обороту лесных ресурсов, ста-
новятся все более актуальными и значимыми, поскольку осуществ-
ление контроля является неотъемлемой частью осуществления 
функций государства. Однако на пути осуществления данной дея-
тельности появляются проблемы, которые требуют решения. 

Контрольно-надзорные мероприятия представляют собой слож-
ный и многогранный механизм, однако для того, чтобы понять сущ-
ность данной юридико-правовой деятельности, необходимо дать 
определение понятию «контроль». 

Многие ученые-правоведы характеризуют контроль как совокуп-
ность приемов и способов воздействия на индивида с целью выяв-
ления, а также своевременного устранения возникших отклонений. 
Анализируя данное понятие, можно сделать вывод, что контроль 
представляет собой деятельность специально уполномоченных ор-
ганов, направленную на выявление нарушений законодательства, а 
также устранение выявленных недостатков. Такие мероприятия 
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осуществляются с целью обеспечения соблюдения норм права. 
Мероприятия по осуществлению контроля и надзора имеют важ-

ное значения как для государства, так и для общества в целом. В 
процессе реализации данной деятельности органы государственной 
власти получают результат, который является полезным источником 
решения многих проблем. 

В современной литературе исследователи указывают на слож-
ность и многогранность деятельности контроля и надзора, так как ее 
осуществляют прежде всего органы, имеющие свою структуру и 
подведомственность. [1] 

Классификацию органов, осуществляющих контрольно-
надзорные функции можно проводить по субъекту, осуществляю-
щего контроль и надзор. К таким видам относятся: государственный 
(в лице уполномоченных органов), общественный (непосредственно 
общественными организациями, объединениями, коллективами), 
частный (осуществляемый гражданами, юридическими лицами, 
специализирующимися на контрольно-надзорной деятельности). 

Наиболее важное значение имеет государственный контроль и 
надзор, т.к. органы государства на законодательном уровне наделе-
ны специальными полномочиями, которые позволяют реализовать 
данную деятельность в полной мере. Государство осуществляет 
контроль и надзор лесных ресурсов в сфере приемки, перевозки, 
переработки, транспортировки, хранения древесины, а также ведет 
учет древесины и сделок с ней.  

Большую роль в сфере реализации контроля и надзора за оборо-
том лесных ресурсов играет муниципальный контроль, который 
осуществляется уполномоченными органами местного самоуправ-
ления. Полномочия таких субъектов контроля прямо прописаны в 
законодательстве, а именно в ст. 84 Лесного кодекса Российской 
Федерации. [2] Важнейшей функцией органов муниципального кон-
троля является пресечение, предупреждение противоправных дейст-
вий в сфере оборота лесных ресурсов. Должностные лица, таких ор-
ганов имеют полномочия, которые позволяют предотвратить неза-
конную вырубку лесов, нелегальный оборот и другие противоправ-
ные действия. Важной задачей при проведении контрольно-
надзорных мероприятий муниципальными органами также является 
сохранение и охрана лесных ресурсов. Муниципальные органы 
должны контролировать и пресекать нелегальную рубку лесов, вы-
воз леса и т.д. Таким образом, муниципальный контроль в сфере 
оборота лесных ресурсов играет важную роль в соблюдении уста-
новленных законодательством правовых норм, защите лесного мас-
сива, а также способствует сохранению лесных ресурсов.  

Однако при осуществлении своих функций и полномочий в сфе-
ре контроля и надзора в сфере оборота лесных ресурсов, государст-
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во сталкивается с рядом проблем, которые требуют немедленного 
решения. В частности, это несовершенство действующего законода-
тельства в сфере лесных правоотношений. 

Незаконная вырубка леса может привести к негативным послед-
ствиям. Это не только влечет за собой уничтожение целых экоси-
стем, но и приводит к высокой степени масштабной потери биораз-
нообразия. К сожалению, некоторые лица, в попытке получить бы-
стрые деньги или удовлетворение собственных потребностей, игно-
рируют правовые нормы действующего законодательства в данной 
сфере правового регулирования и продолжают совершать незакон-
ную вырубку леса. В результате всего этого ставиться вопрос о том, 
как бороться с такими противоправными действиями. 

Часто в средствах массовой информации можно наблюдать как 
лица, совершающие незаконную вырубку леса, подвергаются 
уголовной ответственности. Так в Удмуртии были задержаны 
трое участников организованной группы, подозреваемые в неле-
гальной рубке лесных насаждений. Не имея специальных доку-
ментов на осуществление таких действий, данные лица соверша-
ли незаконную вырубку леса и осуществляли дальнейший сбыт 
лесных ресурсов с целью экономического обогащения в результа-
те ведения такой незаконной деятельности. [3] В результате было 
возбуждено уголовное дело по ст. 260 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. [4] 

Главной проблемой при осуществлении контрольно-надзорных 
мероприятий в сфере оборота лесных ресурсов является недостаток 
квалифицированных кадров в соответствующем контролирующем 
органе. Данный фактор приводит к низкой эффективности проведе-
ния контрольно-надзорных мероприятий и к снижению юридиче-
ской грамотности у граждан. В совокупности все это приводит к 
несанкционированному обороту лесных ресурсов, который выража-
ется в нелегальной вырубке лесов и вывозе древесины из лесного 
массива, незаконной транспортировке лесных ресурсов на экспорт в 
соседние государства нашей страны и т.д.  

Рассуждая над этим вопросом, также стоит сделать акцент и на 
уровень профессиональной этики сотрудников контролирующих 
органов. Низкий уровень моральных принципов у должностных лиц 
данных структур, оказывающихся «нечистыми на руку» и нередко 
соглашающихся «закрыть глаза» на совершающиеся правонаруше-
ния и преступления в данной области хозяйственной деятельности, 
естественно за определенное финансовое вознаграждение, приводит 
к коррупции, которая в настоящее время в определенных субъектах 
Российской Федерации имеет колоссальные масштабы. Так при 
проверках, проведенных МВД России совместно с ФСБ России, бы-
ли установлены факты незаконной вырубки леса, в осуществлении 
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которых непосредственное участие принимали и представители си-
ловых структур.  

Подводя итоги, можно сделать вывод что проблемы, связанные с 
осуществлением контрольно-надзорных мероприятий по обороту 
лесных ресурсов, оказывают серьезное влияния на эффективность 
данной сферы. Имея высококвалифицированных сотрудников, а 
также заинтересованность у органов власти в решении данных про-
блем, можно добиться результативного осуществления контрольно-
надзорных мероприятий в сфере оборота лесных ресурсов. 
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В настоящее время, вопросы, связанные с гражданско-правовой 
защитой прав наследников, становятся все более актуальными и 
значимыми. Наследование является важным юридическим институ-
том, который регулирует передачу имущества от одного поколения 
к другому. Однако, несмотря на его важность, наследники часто 
сталкиваются с различными проблемами и ограничениями при осу-
ществлении своих прав. 

Наследственное правоотношение представляет собой сложный и 
многогранный механизм перехода прав наследодателя к наследнику. 
Это обусловлено различными нюансами, начиная от установления 
такого юридически значимого факта как открытие наследства, оп-
ределения порядка призвания к наследованию и установления мер 
по охране наследства, до защиты наследственных прав. Все это по-
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зволяет говорить о необходимости детального изучения и анализа 
специфики защиты наследственных прав в рамках гражданско-
правовых средств. 

Субъекты наследственных правовых отношений вправе осущест-
влять защиту своих нарушенных прав и законных интересов. Осу-
ществить данное право можно через суд, либо путем самозащиты. 
Возможность обратиться в суд закреплено на конституционном 
уровне (ч.1 ст. 46 Конституции РФ) [1].  

Данная норма выполняет требования международной конвенции 
о защите прав человека и основных свобод (ст. 6) [2].  

Также, согласно ст. 12 Гражданского кодекса РФ лицо имеет 
право самостоятельно защищать своих права и интересы, т.е. со-
вершать такие правовые действия, которые направленны на пресе-
чение нарушения этих прав и интересов и при этом не выходят за 
рамки, установленные законодательством [3]. 

Защита своих прав и законных интересов является одним из пра-
вомочий наследника. Под правомочием наследника понимается со-
вокупность юридически установленных правил дозволенного пове-
дения. Права наследника, согласно гражданскому законодательству, 
включают в себя право принять наследство, получить свидетельство 
о праве на наследство, а также отозвать акт принятия наследства 
либо вовсе отказаться от принятия наследства и др.  

С момента возникновения наследственных правоотношений, по-
является потребность в реализации их защиты. Возникновение дан-
ных правоотношений закон связывает с событием, а именно с юри-
дическим фактом открытия наследства т.е. смерть наследодателя 
[4].  

При этом наследники, реализуя свои права и обязанности имеют 
право на защиту своих прав и законных интересов, которые они 
осуществляют в пределах наследственных правоотношений. 

Как уже было сказано, возникновение правоотношений связано 
со смертью наследодателя, что приводит к появлению прав и обя-
занностей наследников. Во-первых, это право наследника принять 
или отказаться от наследства. Во-вторых, это обязанность наслед-
ника выполнить возложенные на него наследодателем обязательст-
ва, если имеется завещательный отказ.  

Гражданско-правовая защита прав наследников может разви-
ваться в двух направлениях:  

1) имущественные права могут оказаться под защитой закона, в 
случае если другие лица отрицают возможность владения объектом 
наследства лицом, которому вещь принадлежала бы по праву; 

2) лицо, в случае нарушения его наследственных прав может об-
ратиться в суд за защитой. Такое может случиться, когда другие ли-
ца препятствуют осуществлению наследственных прав, например 
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незаконно удерживает вещи, которые по праву принадлежат на-
следнику. В данном случае лицо имеет право подать иск об истре-
бовании имущества из чужого незаконного владения согласно граж-
данскому законодательству.  

Рассматривая процесс осуществления защиты прав наследников, 
следует брать во внимание содержание правоотношения, а также 
наличие субъективного права. При этом лицо вправе выбирать спо-
собы, а также стратегию поведения защиты своих прав и законных 
интересов.  

ГК РФ устанавливает перечень способов защиты гражданских 
прав, что гарантирует законность и эффективность реализации прав.  

Таким образом, при открытии наследства у наследников появля-
ется набор способов осуществления защиты своих прав, которые 
можно реализовать как до, так и после принятия наследства.  

Бывают случаи, когда у лица имеется имущество, которое требу-
ет как охраны, так и управления. Данным имуществом являются 
бизнес, ценные бумаги, доли в уставном капитале и многое другое. 
Положения статьи 1173 ГК РФ говорят о том, что имущество насле-
додателя может перейти другому лицу в управление по договору 
доверительного управления. По этому договору действия довери-
тельного управляющего никак не могут противоречить интересам 
лица, в чьих интересах он действует. Таким образом, важность до-
верительного управления заключается в том, чтобы не только обес-
печить охрану наследственного имущества, но и осуществить им. 

Анализируя споры по наследственным вопросам, стоит отметить, 
что важное место в сфере защиты наследственных прав занимают 
споры о признании сделок недействительными. Наследники по за-
кону, либо по завещанию вправе подать иск в суд о признании не-
действительным завещания, наследственного договора, свидетель-
ства о праве на наследство и др.  

К примеру, лицо А подало иск о признании завещания недейст-
вительным, которое было совершено между лицами Б и В. Ссыла-
ясь, на то, что, лицо во время совершения сделки хотя и не было 
признано недееспособным, не могло осознавать значения своих дей-
ствий. Суд, руководствуясь статьей 177 ГК РФ вынес решение в 
пользу лица А и завещание было признано недействительным.  

Таким образом, наследственное правоотношение предоставляет 
наследникам не только права на наследство, но и право на защиту 
этих прав. Защита, как уже было отмечено выше, осуществляется 
через судебные и другие юридические органы, а также путем само-
защиты. Важно учитывать специфику наследственных отношений и 
обеспечивать возможность защиты всех прав и интересов участни-
ков этих отношений. 

Гражданско-правовая защита прав наследников является важным 
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инструментом, обеспечивающим сохранение и передачу наследства 
от одного поколения к другому. Эта защита обеспечивает справед-
ливое и эффективное разрешение споров, связанных с наследством, 
а также предоставляет наследникам возможность осуществить свои 
права и законные интересы. 

Одним из главных преимуществ гражданско-правовой защиты 
прав наследников является возможность обжалования недобросове-
стных действий или решений, связанных с наследством. Это позво-
ляет предотвратить возможные нарушения прав наследников и 
обеспечить справедливое распределение наследства. 

Однако, несмотря на все преимущества, гражданско-правовая 
защита прав наследников также имеет некоторые недостатки. Во-
первых, процесс защиты может быть длительным и затратным, осо-
бенно если вовлечены различные стороны. Во-вторых, некоторые 
наследники могут столкнуться с трудностями в доказательстве сво-
его права на наследство, особенно в случаях, когда отсутствуют яс-
ные документы или свидетельства. 
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Профессиональные математические пакеты - это программы или 
же пакеты программ, обладающие средствами выполнения различ-
ных численных и аналитических, а также символьных математиче-
ских расчетов, от простых арифметических вычислений, до решения 
уравнений с частными производными, решения задач оптимизации, 
проверки статистических данных.  

Математическим анализом называют систему дисциплин, кото-
рые объединены следующими характеристиками: эти дисциплины, в 
основном, изучают количественные соотношения действительного 
мира. Здесь есть небольшое сходство с арифметикой, так как сами 
соотношения выражаются с помощью числовых величин. Но в 
арифметике рассматриваются преимущественно постоянные вели-
чины (которые, как бы описывают состояния), а в математическом 
анализе переменные величины, характеризуют сами процессы. Та-
ким образом, матанализ важен при калибровке модели и построении 
аппарата оптимизации. Кроме того, линейная алгебра необходима 
для работы с многомерными пространствами и позволяет преобра-
зовывать данные в большом количестве, а не значение за значением. 

Основными понятиями анализа являются - функция и предел, с 
помощью разных их свойств и происходит дальнейшее изучение. 

Примеры применения математического анализа в жизни (при 
обучении): 

1. Вычисление градиентного спуска. 
2. Использование цепного правила и back-propagation. 
3. Нахождение плотности распределения вероятности. 
Рассмотрим такой математический пакет, как PTC Mathcad Prime. 

Он представляет собой удобную среду для разнообразных матема-
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тических расчётов, их выполнения, проверки, анализа и передачи 
для технического проектирования в рамках утверждённых стандар-
тов [1]. 

Перечислим основные плюсы данного компьютерного математи-
ческого пакета: 

1. Максимальная наглядность интерфейса (способствующая 
очень быстрому пониманию готовых документов MathCAD); в т.ч. 
запись формул в их естественном виде, неприменение имен функ-
ций для большинства математических операторов, в том числе при 
символьных вычислениях. 

2. Расположение кода численных методов рядом с их результа-
тами, форматированными комментариями, аналитическими выклад-
ками и т.п. (это способствует лучшему усвоению материала) 

3. Имеется большой задел по написанию учебных документов на 
MathCAD. 

Рассмотрим примеры решения задач с использованием матема-
тических пакетов. 

Пример 1. Установить, имеет ли предел отношение sin x/x при 
x→0. 

Решение. Составим таблицу значений функции  для 
x1=2; x2=1; x3=0,5; x4=0,1 и т.д. Последовательно вводя, значения пе-
ременной x, будем получать соответствующие значения функций. 
Результаты вычислений в пакете PTC Mathcad Prime представлены 
на рисунке 1. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Нахождение предела функции 

 
Из эксперимента наглядно видно, что . 

В качестве еще одного примера можно рассмотреть теорему о 
пределе произведения двух функций: если и 

, то . 
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Пример 2. Найдите пределы функций  и 

 при x→1. Найдите . 

Решение. Составим таблицу значений функций f(x), g(x). Найдем 
f(x)g(x). Результаты вычислений в пакете PTC Mathcad Prime, приве-
денные на рисунке 2, практически достоверны, чтобы убедить уча-
щихся в справедливости теоремы. 

 
Рисунок 2 – Предел произведения двух функций 

 
Пример 3. С помощью достаточно простых команд можно найти 

производную данной функции, проверить свой результат, использо-
вать ответ при решении других задач на приложении производной 
(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Нахождение производной функции 

 
Пример 4. В PTC Mathcad Prime можно легко построить график 

любой функции, который можно использовать при решении задач 
начал анализа. Можно рассмотреть интервалы монотонности функ-
ции, точки максимума минимума,точки перегиба и т.д. (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Построение графика функции 

В заключение могу сказать, что математический анализ – основа 
всей высшей математики. Он необходим во многих разделах царицы 
наук: особенно это относится к производным и интегралам. А ис-
пользование математических компьютерных пакетов, упрощает нам 
жизнь в несколько раз. 
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Операционная система (ОС) – программный комплекс, предос-
тавляющий пользователю среду для выполнения прикладных про-
грамм и управления ими. Она является основой для запуска других 
приложений и отвечает за выполнение всех процессов, происходя-
щих на компьютере [1]. 

История развития операционных систем началась в 1950-х годах, 
когда появились первые компьютеры. Вначале операционные сис-
темы были простыми и выполняли только базовые функции, такие 
как управление памятью и процессором. 
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В 1960-х и 1970-х годах операционные системы стали более 
сложными и начали включать в себя графические интерфейсы поль-
зователя. Одной из первых операционных систем с графическим 
интерфейсом была система Xerox Star, которая была выпущена в 
1981 году. 

В 1980-х и 1990-х годах появились операционные системы, кото-
рые стали очень популярными, такие как Microsoft Windows и Apple 
macOS. Эти системы были более удобными для пользователя и име-
ли более широкий набор функций [2]. 

В настоящее время операционные системы продолжают разви-
ваться и становятся все более мощными и сложными.  

Операционная система выполняет множество функций, включая 
управление ресурсами компьютера, предоставление пользователю 
графического интерфейса для работы, запуск других приложений и 
выполнение процессов. Она также может предлагать различные 
функции, такие как многозадачность, безопасность, обновления и 
поддержка различных устройств.  

 В зависимости от применения и функциональности операцион-
ных систем, можно выделить несколько основных классов: 

1. Операционные системы персональных компьютеров – ориен-
тированы на взаимодействие с пользователями (работа в интерак-
тивном режиме). Эффективность операционных систем персональ-
ных компьютеров оценивается в среднем времени отклика системы 
на запросы пользователя. 

2. Операционные системы серверов. Они ориентированы на 
обеспечение работы серверов, предоставляя функции для хранения 
данных, управления сетью, веб-серверов и другие серверные при-
ложения. 

3. Операционные системы мобильных устройств – ориентирова-
ны на взаимодействие с пользователями, работу в режиме ограни-
ченных вычислительных ресурсов и низкого энергопотребления. 

Рассмотрим наиболее распространённую классификацию опера-
ционных систем. 

1. По числу одновременно обслуживаемых пользователей опера-
ционную систему подразделяют на однопользовательские (одно-
временно поддерживается не более одного сеанса пользователя) и 
многопользовательские (одновременно поддерживается множество 
сеансов пользователя). 

2. По числу одновременно выполняемых процессов ОС подраз-
деляют на однозадачные (такие ОС предназначены для одновремен-
ного выполнения только одной задачи) и многозадачные (в один 
момент времени в системе может быть запущено много программ). 
Одним из основных отличий многозадачных систем от однозадач-
ных является наличие средств управления доступом к ресурсам – 
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разделения ресурсов и блокировки используемых ресурсов. 
3. По типу пользовательского интерфейса выделяют текстовые и 

графические операционные системы. 
В текстовой операционной системе управление функциональны-

ми возможностями осуществляется с помощью команд, вводимых с 
клавиатуры.  

В графической же управление операционной системой осущест-
вляется в большинстве случаев с помощью мыши [3]. 

При построении операционных систем следует руководствовать-
ся определенными принципами, среди которых выделяют следую-
щие. 

1. Принцип модульности. Любая сложная система должна иметь 
понятную и рациональную структуру, то есть разделяться на части – 
модули, имеющие вполне законченное функциональное назначение 
с четко оговоренными правилами взаимодействия. Большинство 
современных операционных систем представляют собой хорошо 
структурированные модульные системы. 

2. Принцип генерации. ОС создается и представляется так, чтобы 
можно было настраивать (генерировать) ее, исходя из конкретной 
конфигурации компьютера и круга решаемых проблем. 

3. Принцип функциональной избирательности. Он означает, что 
при построении ОС каждый системный модуль содержит процеду-
ры, относящиеся к одному классу задач. 

4. Принцип виртуализации. Этот принцип означает, что ОС мо-
жет создавать виртуальные ресурсы и централизованно распреде-
лять их. 

5. Принцип совместимости. Данный принцип предусматривает 
способность ОС выполнять программы, написанные для других ОС 
или для более ранних версий данной операционной системы, а так-
же для другой аппаратной платформы. 

Самыми популярными операционными системами персональных 
компьютеров являются:  

Windows – операционная система от компании Microsoft;  
MacOs – операционная система, созданная компанией Apple;  
Linux – операционная система, принадлежащая к числу Unix – 

подобных операционных систем.  
Самые популярные мобильные операционные системы: 
Android – операционная системы, разработанная компанией 

Google. Она предназначенная для телефонов и планшетов.  
iOS – операционная система, сделанная компанией Apple для 

устройств iPhone, iPad и iPod Touch (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 Логотипы ОС 

 
В заключение можно сделать вывод, что операционная система 

является важной частью нашей повседневной жизни, играя важную 
роль в работе компьютеров и мобильных устройств, обеспечивая их 
стабильную и эффективную работу. Без операционных систем было 
бы сложно управлять ресурсами различных устройств. Роль и зна-
чение операционных систем в нашей жизни трудно недооценить. 
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Современный мир немыслим без электричества. Еще каких-то 
двести лет назад об электричестве можно было только мечтать. 
Только у богатых людей был доступ на освещение своих домов в 
тёмное время суток, жизнь простых крестьян и горожан полностью 
зависела от солнечного света. Благодаря изобретению лампочки, 
этот неравенство был ликвидирован.  

Существует 4 основных вида ламп:  
1. Первый вид – лампа накаливания. Она была создана русским 

ученым А.Н. Лодыгиным в 1872 г. В лампе в качестве тела накала 
служил угольный стержень, заключенный в стеклянный баллон, из 
которого бы выкачан воздух. В 1879 г. американский изобретатель 
Томас Эдисон построил более совершенную лампу накаливания, 
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заменив угольный стерженек обугленной бамбуковой нитью и 
улучшив технику откачки.  

Лампа накаливания состоит из трех основных частей: стеклянной 
колбы, электродов, цоколя и нити накала (рис. 1). 

 
Рис. 1. Лампа накаливания 

 
На сегодняшний день, несмотря на появление новых осветитель-

ных приборов, лампы накаливания продолжают использоваться из-
за их доступности, простоты установки и использования. 

2. Второй вид – это галогенные лампы. Они впервые появились в 
США в 1959 году.  Галогенные лампы являются одним типом газо-
разрядных ламп, которые используются для освещения и работают 
на принципе нагрева вольфрамовой нити для создания света. В от-
личие от ламп накаливания они имеют более долгий срок службы  

3. Третий вид – компактная люминесцентная лампа. Это люми-
несцентная лампа, у которой колба имеет изогнутый вид и благода-
ря этому лампу можно разместить в светильник небольшого разме-
ра. Эти лампы имеют низкое энергопотребление, за что их называют 
« энергосберегающие лампы».  

4. Последний вид – светодиодная лампа. Она является наиболее 
перспективной в своём развитии. Основана лампа на светодиодах и 
используется для бытового, промышленного и уличного освещения. 
Светодиодная лампа имеет самый долгий срок службы среди этих 4 
видов ламп.   

Выбор лампы зависит от требований к освещению и бюджета че-
ловека.  
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Проведем экономический анализ использования лампы накали-

вания, галогенной лампы, компактной люминесцентной лампы и 
светодиодной лампы в бытовых условиях.  

На примере у нас будет обычная четырехкомнатная квартира. 
Стоимость одного киловатта энергию будет 5 рублей. Пусть в пер-
вой комнате используется лампа накаливания мощностью 50 Вт. Во 
второй комнате будет галогенная лампа мощностью 40 Вт. В третий 
комнате будет использоваться КЛЛ мощностью 15 Вт. В четвертой 
же комнате будет светодиодная лампа с мощностью 10 Вт. Все эти 
лампы горели в день по 6 часов.  

Значит, за год лампа накаливания потратит 108 кВт и 540 рублей. 
Галогенная затратит 86 кВт и 432 рубля. КЛЛ же потратит за год 32 
кВт и 160 рублей. Светодиодная израсходует 22 кВт и 110 рублей.  

Из анализа мы можем наблюдать, что самой дорогой является 
лампа накаливания, а самая дешевая – это светодиодная лампа. 
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Мы часто слышим от знакомых, родителей и из новостей, что 
компьютерные игры «оказывают негативное влияние на детей», от-
влекают от реальных дел, не дают получать новые знания и разви-
ваться, а также повышают агрессивность, портят осанку и значи-
тельно ухудшают человеческое зрение.  

Компьютер, изначально предназначенный для работы, через не-
которое время превратился в инструмент для отдыха: рынок видео-
игр сейчас огромен и его стоимость оценивается в сотни миллиар-
дов долларов. С появлением этого нового вида отдыха общество 
задалось вопросами: как игры влияют на организм человека? Какое 
воздействие они оказывают на нашу психику? Чаще всего мы мо-
жем услышать негативные отклики.  

Попробуем «разоблачить» или «подтвердить» мифы, сформиро-
ванные общественным мнением. 

Миф № 1. Компьютерные игры наносят вред здоровью. 
Как мы знаем, чрезмерное злоупотребление чем угодно может 

привести к негативным последствиям для человеческого организма. 
Однако, при дозированном увлечении компьютерными играми, они 
способны улучшать отдельные навыки и умения. Так, группа учё-
ных провела эксперимент, предложив одной группе участников иг-
рать в «стрелялки» в течение 10 дней определённое количество ча-
сов в сутки. Результаты исследования участников этой группы пока-
зали улучшение навыков концентрации внимания, одновременной 
фокусировки на 5 объектах и пространственного мышления. 

В середине 2010-х гг. врачи и нейробиологи провели исследова-
ние в ходе которого было доказано, что игры улучшают зрение, а 
шутеры от первого лица помогают различать оттенки серого, что 
может оказаться полезным при вождении машины в пасмурный 
день. 

Миф № 2. Неограниченное количество часов, проведённых за 
компьютерными играми, помогает прокачать несколько навыков — 
и это стоит того! 

Как говорилось ранее, действительно, дорогие геймеры, опреде-
лённое количество часов, проведённое за играми, может улучшить 
стрессоустойчивость, скорость принятия решений в условиях дав-
ления и при других чрезвычайных ситуациях. Подобный опыт уже 
используют при обучении хирургов, полицейских, пожарных. Учё-
ные пытаются доказать, что симуляторы способны улучшать необ-
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ходимые навыки и умения отдельных узкопрофильных специали-
стов. Однако если игры становятся основным занятием для челове-
ка, и его внимание не переключается на решение других задач и от-
работку полученных навыков на практике, время за компьютером 
можно считать потраченным зря. 

Миф № 3. В компьютерные игры играют в основном подростки. 
Бытует мнение, что подростковая аудитория является главным 

потребителем развлекательных компьютерных игр («стрелялок», 
стратегий, квестов, имитаторов и пр.). Последние исследования по-
казывают, что такое представление ошибочно. В действительности, 
сейчас в России много игроков в возрасте от 25 до 44 лет. Большин-
ство этих людей являются квалифицированными специалистами 
(57%), замужем(женаты), имеют высшее образование (44%) 

Миф № 4. Компьютерные игры повышают агрессию. 
Одним из центральных вопросов, волнующих взрослых, является 

проблема наличия элементов насилия в компьютерных играх и их 
воздействия на неокрепшую личность ребенка. 

Большое количество опубликованных исследований представле-
но работами западных ученых. Если же анализировать различные 
точки зрения с учетом возраста детей, то дейст-вительно, игры с аг-
рессивным содержанием спо-собны стимулировать агрессивность у 
детей, но только младшего школьного возраста (6-9 лет). Любая 
компьютерная игра имеет возрастные ограничения, которые обяза-
тельно нужно соблюдать 

Миф №5. Компьютерные игры вызывают зависимость. 
Где граница между здоровым интересом ребенка к компьютер-

ным играм и патологической зависимостью? Чтобы разобраться в 
этом вопросе, нужно обратиться к тому, что же является важным 
отличием «зависимого» поведения от «нормального». Определяю-
щим степень зависимости является не количество потраченного 
времени, а сумма потерь в реальной жизни.  

Как и во всяком другом хобби, среди любителей ком-пьютерных 
игр есть свои патологические игроки, которых насчитывается, по 
разным данным, от 10 до 12% «компьютерной» группы. Также 
имеются данные о переутомлении, боли в ногах (у игроков с 
ком-пьютерными автоматами), боли в кистях рук (от судорожного 
сжимания джойстика), рези в глазах, общей возбужденности, труд-
ности с засыпанием. 

Миф №6. Дети теряют коммуникативные навыки, играя в ком-
пьютерные игры. 

Для проверки положения о том, что интенсивное занятие с ком-
пьютером ведет к обособлению личности и нарушению контактов с 
окружающими, было проведено исследование среди школьников 
средних и старших классов. Авторы не нашли различий между 



 146

«компьютерной» и контрольной группами по таким параметрам, как 
«удовлетворенность актуальной жизненной ситуацией», «общи-
тельность», «эмоциональная лабильность». Группы не различались 
также по числу значимых социальных контактов.  

Миф №7. Компьютерные игры бесполезные. 
Игра может быть хорошим инструментом, чтобы заинтересовать 

ребенка и втянуть в процесс обучения. Количество обучающих при-
ложений для IPhone в App-Store говорит о большой популярности 
обучающих игр для детей дошкольного возраста среди родителей. 

Предвари-тельные результаты экспериментов с компью-терными 
играми позволяют оценить их как высо-коэффективное средство для 
развития внимания, пространственных функций, когнитив-ной гиб-
кости, креативности, критического и стратегического мышления. 
Положительной стороной компьютерных игр, является то, что они 
дают возможность контролировать уровень сложности, правила, 
способы решения проблем, что позволя-ет создавать ситуацию ус-
пеха и повышает самооценку. 

Миф № 8. Компьютерные игры не имеют прикладного значения 
и не решают реальных задач 

Большей частью рынок компьютерных видеоигр не предназначен 
для решения прикладных задач, это правда. Однако некоторые ком-
пании разрабатывают игры и симуляторы, которые с самого начала 
созданы для решения конкретных прикладных целей. Например, 
аэропорт «Домодедово» с 2010 г. запустил экономическую страте-
гию «DME Live Classic», цель которой — обучение персонала. В 
игровом процессе, где смоделированы реальные бизнес-процессы 
работы воздушной гавани, сотрудники учатся распоряжаются огра-
ниченным количеством ресурсов. 

Принимая во внимание мнения авторитетных ученых о положи-
тельном влиянии компьютерных игр, серьезно относится к возрас-
тным ограничениям, обязательно ввести в семье правила обращения 
с компьютером или планшетом, помочь ребенку грамотно распреде-
лять в течении дня физическую и умственную нагрузку 

Существуют целые сообщества геймеров со своим уставом, язы-
ком общения, что их сплачивает, проводятся даже чемпионаты по 
компьютерным играм. Они развивают собственную культуру, тем 
самым, доказывая свое право на существование. Состоять в таком 
сообществе – значит, посвящать большую часть времени на игры. В 
целом, поскольку в таких играх требуется участие нескольких игро-
ков одновременно, это развивает командную стратегию, умение ра-
ботать сообща. А если это координатор, то он развивает и лидерские 
качества. 

Игра может быть полезна. Но из-за «виртуальных друзей» у че-
ловека порой вовсе не появляется друзей в настоящем. Это – обрат-
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ная сторона, которая присутствует абсолютно у любого явления. 
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В современном образовательном пространстве применение ин-
формационных технологий расценивается практически как неотъ-
емлемая часть образовательного процесса. Трудно представить себе 
вуз, который не имеет свой сайт. Компьютерные и телекоммуника-
ционные технологии мотивируют разработку новых методов и спо-
собов обучения, организационных форм, например, электронное 
обучение (“E-learn ng”), мобильное обучение, пиринговое обучение 
(peer learn ng). 

На сегодняшний день рабочее пространство не ограничивается 
рамками одного государства, но является мировым. И, как никогда 
раньше, сегодня современной молодежи необходимо доказывать 
свою конкурентоспособность в мировом информационном общест-
ве. В свою очередь преподавателям также стоит интересоваться но-
выми разработками в области E-learn ng, так как использование ин-
формационных технологий повышает эффективность обучения, 
вносит элемент игры, мотивирует обучающихся на более погружен-
ное, осознанное обучение. Прогрессивный учитель сегодня осозна-
ет, что процесс обучения из одностороннего трансформируется в 
многогранный, взаимонаправленный, так, студент, активно реаги-
рующий на новинки в компьютерных информационных технологи-
ях, является для своего преподавателя дополнительным ресурсом 
определенных знаний. 

В последнее время мир сталкивается с быстрым ростом количе-
ства массовых открытых онлайн-курсов (МООК). В 2014 году ры-
нок МООК увеличился на $1,13 млрд, а в 2018 году мировой рынок 
МООК оценивается в $3,9 млрд. По данным исследования Markets 
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& Mart, ожидается, что к 2023 году его размер увеличится до $20,8 
миллиардов. 

Что касается России, то если в 2016 году рынок онлайн-
образования вырос на 17–25 %, темпы его развития очень впечатляет, 
поскольку ежегодно оно растет на 60 %. В 2019 году онлайн образо-
вательный рынок составил 38,6 млрд руб., и к концу 2023 г. ожидает-
ся его рост до 60 миллиардов рублей. Тем более, благодаря всеобщей 
удаленной работе в условиях пандемии коронавируса, в 2020 году 
онлайн-образование в целом и МООК в частности стало частью по-
вседневной жизни многих российских учителей и студентов. 

Действительно Россия уже имеет успешную практику интегра-
ции МООК в университетское образование. 

Принимая во внимание, что, во-первых, общее число студентов в 
мире в 2012 году составило 2 миллиона человек, во-вторых, что в 
2017 году это число увеличилось до 81 млн человек и, в-третьих, 
следует ожидать более общий рост числа студентов в глобальном 
аспекте, мы считаем, что МООК на мировом рынке все еще далек от 
насыщения или зрелости. 

Некоторые ученые говорили об электронном обучении в высших 
учебных заведениях и использование компьютерных технологий как 
эффективного инструмента расширения образовательных возмож-
ностей в целом и, в частности, в ответ на анализ элементов марке-
тинга. В то же время некоторые ученые обсуждают вопрос о ключе-
вых факторах удовлетворенности студентов и преподавателей элек-
тронным обучением. 

Однако, массовые открытые онлайн-курсы (МООК) и онлайн-
обучение (электронное обучение) – это не одно и то же. Наиболее 
характерными особенностями МООК являются следующие: массо-
вость, разнородность и отсутствие наставника, которые кардинально 
отличаются от онлайн обучения. Эти характеристики обучения за-
трудняют разработку МООК. 

Многие исследователи также отмечают, что одним из наиболее 
негативных аспектов МООК – это низкий процент завершения обу-
чения. По данным различных исследований, эта цифра колеблется 
от 5 до 15 %. Кроме того, оценка удовлетворенности студентов он-
лайн-обучением часто проводится с использованием математиче-
ских инструментов, приводит к совершенно противоречивым ре-
зультатам. 

Таким образом, более важно изучить удовлетворенность студен-
тов и их восприятие ценности МООК. Однако результаты исследо-
ваний в этом направлении асимметричны, неоднородны и двусмыс-
ленный. 

Анализируя модели организации МООК, можно выделить и под-
черкнуть основные особенности и отличия от традиционной систе-
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мы образования, а также другие формы дистанционного обучения, 
такие как: краткое изложение материала; проверка знаний; участие 
учителя; введение жестких графиков, режимов дня, сроков; наличие 
многочисленных ответов; простота получения документа об окон-
чании курса; и т.д. 

МООК можно классифицировать по следующим признакам: раз-
работчики курсов, обучение, документация, методические подходы 
и т. д. 

Важно отметить, что исследователи выделяют также такие виды 
МООК, как с-МООК (cMOOCs) и х-МООК (xMOOCs). Суть x-
MOOC заключается в его сходстве с традиционном обучением. В 
его рамках существуют конкретная цель, контроль, кураторские 
практики и сертификация. Иной подход характерен для c-МООК. 
Эти курсы основаны на равенстве субъектов образовательного про-
цесса, участники преследуют разные цели, они не применяют прак-
тики куратора; упор делается на взаимодействие участников. 

Хотя МООК являются относительно недавним образовательным 
явлением, они привлекли значительное внимание, интерес к науч-
ному сообществу по всему миру. Это так, потому что МООК могут 
влиять на педагогическую, организационную, научную и предпри-
нимательскую деятельности, применяемых как отдельных студен-
тов, так и университетов в целом. Вот почему необходимо быть в 
поиске новых педагогических кадров с новым цифровым обучени-
ем, такие как МООК. 

С 2012 года наблюдается неуклонный рост количества пользова-
телей МООК. Общее количество МООК, доступных пользователям 
Интернета, обеспечивает доступ к 10 тысячам курсов, связанных с 
разными областями знаний. Более 700 университетов во всем мире 
присоединились к движению за создание собственных МООК. Ко-
личество слушателей онлайн-курсов в 2017 году составило около 81 
млн. Более того, создаются новые онлайн-платформы. 

Например, наиболее популярными провайдерами МООК являют-
ся платформы Coursera, edX и Udacity, FutureLearn, предлагая широ-
кий спектр курсов по различным дисциплинам. 

Российские студенты входят в двадцатку самых активных поль-
зователей Coursera, и их количество увеличивается, так как есть 
курсы на русском языке. 

Во всем мире тематика курсов МООК разнообразна. В информа-
ционных курсах наибольшая доля приходится на обработку данных 
(более 1800), бизнес (1400) и социальные науки (600) с 2014 по 2017 
год. 

Следует подчеркнуть, что МООК также могут быть элементами 
маркетингового продвижения университета, брендов, расширяя 
влияние новых и существующих школ. Более того, МООК содержат 
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возможности для продвижения лучших тематических практик в 
этой области, передачи знаний и привлечение новых студентов к 
практической деятельности на основе курсовых заданий. 

Происходит быстрое распространение МООК не только из-за 
стремления вузов получить признание на международном уровне 
онлайн-технологий на рынке образования. Не менее важную роль 
играет возможность монетизировать свои проекты. В сети платфор-
мы, например Coursera, edX, совместно с университетами внедряют 
дополнительные платные услуги; аналогично для программного 
обеспечения важно иметь полномочия личного помощника в он-
лайн-режиме. 

По данным ЮНЕСКО во всем мире уже существует серьезная 
проблема: количество желающих получить образование значитель-
но превышает количество мест в учебных заведениях и по прогно-
зам в 2025 году число студентов в мире увеличится с 98 миллионов 
человек до 165 миллионов. Именно поэтому МООК могут стать вы-
ходом из этой ситуации. В то же время, потребности и ценности це-
левого сегмента МООК, то есть студентов, практически не исследу-
ется. 

С другой стороны, дистанционное обучение требует больше вре-
мени для самообучения. В связи с этим студенты (в период до пан-
демии коронавируса) были не совсем готовы или не имели пред-
ставления об дистанционном обучении. Следует подчеркнуть, что 
на данный момент практически невозможно вытеснить оффлайн 
обучение для ряда профессий, например врачей, учителей (посколь-
ку это важно развивать в них коммуникативные свойства) и т.д. Для 
инженеров также очень сложно организовать онлайн-курсы, так как 
требуется на практике показать, как можно что-то сделать для тех-
нического оборудования или как решать задачи и т.д. Однако с раз-
витием информационных технологий эти вопросы будут успешно 
решены, ведь сейчас существуют различные симуляторы роботов, 
позволяющие имитировать сложное оборудование, связь между 
людьми и т.д. 

Тем не менее, выявленные группы лояльности указывают на воз-
можность развития дистанционного обучение, которое должно ор-
ганично вписываться в офлайн- и онлайн-среду без ухудшается ка-
чество обучения.  

Соответственно, опыт глобальной пандемии 2020 года показал, 
что университеты вынуждены адаптироваться к новой реальности в 
кратчайшие сроки, ни имея практического опыта, ни теоретической 
и методической подготовке в условиях пандемии. Этот опыт привел 
к следующим положительным тенденциям цифровизации образова-
ния: 

– Бесплатный доступ к МООК, современным учебным мате-
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риалам и тематическим исследованиям. 
– Увеличение количества платных и бесплатных предложений по 

программам повышения квалификации (в режиме онлайн-обучения 
проводятся вебинары для различных категорий студентов). 

– Методологическая поддержка управления, применения и оцен-
ки качества цифровых инструментов в образовательном процессе. 

– Проведение онлайн-опросов среди руководящего и профессор-
ско-преподавательского состава вузов, с последующей открытой 
публикацией аналитических отчетов и отчетов с целью прогнозиро-
вания возможных последствий коронакризиса. 

– Открытая публикация тематических исследований ряда уни-
верситетов разных стран, чтобы добиться международного ответа на 
пандемию. 

– Создание дискуссионных площадок и неформальных групп 
студентов, преподавателей и системных администраторов высших 
учебных заведений на различных веб-платформах, что позволяет им 
обсудить актуальные вопросы цифрового образования; и другие. 

Соответственно, обобщение подходов к пониманию устойчивого 
развития университета основано на интеграции онлайн и офлайн-
среды, такие как: раскрытие информации о стратегиях устойчивого 
развития высших учебных заведений, технологической базы, работа 
с социальными сетями, создание и размещение онлайн-курсов на 
платформах МООК, создание усредненных профилей студентов на 
основе опросов в социальных сетях. 

Исследования могут быть интересны не только университетам и 
разработчикам МООК с целью корректировке маркетинговых стра-
тегий, но и государственным органам при реализации политики в 
области образования, науки и цифровизации экономики. 

Наша работа имеет не только теоретическое и методологическое 
значение, но и имеет практическую значимость, поскольку позволя-
ет хозяйствующим субъектам грамотно управлять способами устой-
чивого развития университета. 

Именно поэтому, дальнейшие исследования должны проводиться 
в направлении изучения путей развития и повышения конкуренто-
способности вузов в условиях цифровых технологий. 
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В настоящее время сложно представить мир без информацион-

ных технологий, которые имеют очень важное значение в жизни 
многих людей и применяются практически во всех сферах деятель-
ности. Особое внимание сейчас уделяется использованию языков 
программирования, которые постоянно развиваются, совершенст-
вуются и используются для создания большого количества инфор-
мационных продуктов. 

Рассмотрим назначение и область применения самых востребо-
ванных языков программирования на сегодняшний день.  

Первый язык программирования, который относится к ведущим 
языкам – Python. Это высокоуровневый язык программирования, 
который постоянно развивается и ориентирован на повышение про-
изводительности разработчиков и читаемость кода. Характеризуется 
небольшим количеством команд, но одновременно предлагает об-
ширные возможности благодаря множеству полезных функций. 
Python поддерживает структурное, императивное, объектно-
ориентированное, функциональное и аспектно-ориентированное 
программирование. Считается одним из самых легких и понятных 
языков программирования, благодаря своей простоте, понятному 
синтаксису и высокой степени читаемости [2]. 

Помимо простоты использования, к другим преимуществам 
Python можно отнести: кроссплатформенность – интерпретатор язы-
ка реализован почти на всех ОС; наличие большого числа подклю-
чаемых к программе модулей и библиотек, которые обеспечивают 
различные дополнительные возможности.  

Области использования данного языка программирования доста-
точно широки: разработка динамических веб-сайтов, системное 
программирование, разработка программ для научных исследований 
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и вычислений, разработка программ с графическим интерфейсом, 
разработка игр. 

Следующий язык программирования, который хочется отметить 
– С++. Это компилируемый, статистически типизированный язык 
программирования общего назначения. 

C++ широко используется для разработки программного обеспе-
чения, являясь одним из самых популярных языков программирова-
ния. Область его применения включает создание операционных сис-
тем, разнообразных прикладных программ, драйверов устройств, 
приложений для встраиваемых систем, высокопроизводительных 
серверов, а также развлекательных приложений (игр). Существует 
множество реализаций языка C++, как бесплатных, так и коммерче-
ских и для различных платформ. 

C++ поддерживает объектно-ориентированное, процедурное и 
обобщённое программирование. К основным преимуществам дан-
ного языка программирования можно отнести: поддержка различ-
ных стилей программирования, компактный синтаксис, наличие 
большого количества специальных средств, которые значительно 
упрощают сложных программ, а также многоплатформенность, ко-
торое обеспечивает широкие возможности в разработке программ-
ных решений. Также, характеристикой данной языка программиро-
вания является вычислительная производительность, т.е. данный 
язык организован так, что позволяет разработчику полностью кон-
тролировать ход выполнения программы, в соответствии с её струк-
турой 

При работе с языком программирования С++ программисту нуж-
но разбираться в базовых алгоритмах и структурах данных, а также, 
для создания сложных программ часто требуется иметь знания дру-
гих языков программирования (чаще всего Python). 

Язык программирования JavaScript является одним из популяр-
ных и востребованных языков. Он используется как встраиваемый 
язык программного доступа к объектам приложений и поддержива-
ет объектно-ориентированный, функциональный и императивный 
стили. Данный язык программирования необходим, для создания 
каких-либо интерактивных элементов на страницах веб-сайтов. Он 
позволяет создавать меню сайта, различные формы для заполнения, 
анимацию, обеспечивают смену изображений и различных функций, 
которые можно использовать на веб-сайтах [1]. 

К основным преимуществам данного языка программирования 
можно отнести:  

– интерпретируемость и кроссплатформенность языка, т.е. соз-
данный скрипт программы отображается в браузере;  

– данный язык характеризуется простотой и рациональностью 
применения; 
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– лёгкость освоения;  
– удобство пользовательского интерфейса;  
– высокая читаемость кода;  
– универсальность; 
– отсутствие существенной нагрузки; 
– скорость работы и производительность. 
JavaScript имеет простой и понятный синтаксис, что делает его 

доступным для новичков в программировании, но при этом он так-
же обладает мощными возможностями для опытных разработчиков. 

Можно сделать вывод, что языки программирования играют 
важную роль в современном мире. Они позволяют разработчикам 
создавать инструкции и команды, которые компьютер может понять 
и выполнить. Каждый язык программирования имеет свои особен-
ности и предназначение, и разработчики выбирают язык в зависи-
мости от конкретной задачи или предпочтений. 
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Актуальность исследования очевидна, так как мобильные техно-
логии и интернет занимают все более важное место в общении лю-
дей. Непрестанно растет количество пользователей мессенджеров и 
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социальных сетей, где также активно используются эмодзи. Верное 
истолкование и правильное использование эмодзи в коммуникации 
становится неотъемлемой частью культуры человечества. В связи с 
этим выявление того, как эмодзи влияют на взаимоотношения, а 
также как интерпретируются людьми, является важным в рамках 
изучения межличностной коммуникации. 

Развитие коммуникации всегда требует появления новых ее ви-
дов и инструментов. Особенно же это касается сферы цифровых 
технологий, где изначально общение между людьми происходило 
отличным от общепринятого образа. Основными причинами обра-
зования новых элементов являлись желание людей выразить эмоции 
и оттенки новым способом, а также невозможность использования 
ряда традиционных методов. Одним из таких новых инструментов 
выступили так называемые эмодзи, первые из которых, называемые 
эмотиконами, появились в конце XX века. Это были цифровые ото-
бражения определенных основных эмоций человека – радости, гне-
ва, печали и т. д., – выражаемые не в тексте, а в специальных симво-
лах: сначала в комбинации знаков препинания, математических 
символов и т. п., а позднее – в виде маленьких картинок с анимаци-
ей или без.  

Эмодзи давно имеют огромную популярность среди пользовате-
лей различного рода цифровых устройств. Это подтверждается ис-
следованиями в различных областях. Так, согласно Оксфордскому 
словарю, каждый год слово «эмодзи» стабильно становится одним 
из самых часто употребляемых слов, а в 2015 году и вовсе возглави-
ло рейтинг. Помимо этого, на популярность данного метода комму-
никации указывает и наличие неофициального мирового праздника 
– Дня эмодзи, отмечаемого 17 июля. Из вышесказанного можно 
сделать вывод, что эмодзи – это не просто дополнительные символы 
и анимация при наборе текста, а социокультурный феномен, тре-
бующий всестороннего изучения [1]. 

Эмодзи являются органичным элементом нашей повседневной 
жизни при взаимодействии с другими людьми по различным циф-
ровым каналам коммуникации. Они не только дополняют слова и 
помогают выразить эмоции в текстовых сообщениях, но и могут 
фактически заменять текст или его часть, обладая достаточной гам-
мой выразительности. К тому же данный элемент коммуникации 
дает возможность комбинировать различные изображения, состав-
ляя целые смысловые цепочки.  

Для понимания роли и важности эмодзи в общении современного 
человека необходимо проследить историю их возникновения и раз-
вития. Заметим, что еще до появления эмодзи Владимир Набоков 
говорил: «Мне часто приходит на ум, что надо придумать какой-
нибудь типографический знак, обозначающий улыбку - какую-
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нибудь закорючку или упавшую навзничь скобку» [4]. 
Первые подобные элементы, названные эмотиконами, появились 

еще в 1982 году, их создателем явился профессор из США Скотт 
Фалман из университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге. Ученый 
обратил внимание на тот факт, что на электронной доске объявле-
ний университета посты с шутками зачастую неправильно истолко-
вываются студентами, и поэтому предложил использовать эмотико-
ны, разработанные им для цели верного выражения эмоций в тексте. 
Эмотиконы состояли всего из нескольких символов, но имели ог-
ромное значение для коммуникации. При этом изначально была 
разработана простая комбинация из двоеточия, тире и скобки («: -
)»), ставшая первым шагом в развитии эмоциональной коммуника-
ции именно в текстовом формате. Позже студенты придумали свои 
собственные эмотиконы, выражающие куда больший спектр эмо-
ций. Таким образом, изобретатель дал, можно сказать, только тол-
чок развитию подобных элементов, а далее пользователи сами раз-
вивали данное направление, что послужило дополнительным факто-
ром популярности эмотиконов, называемых также смайлами или 
смайликами. [5]. 

Самые популярные смайлы выглядят следующим образом: 
«:-)» – самый распространенный, обозначающий улыбку, шутку, 

дружелюбность. Более поздний вариант написания: «:)» или «)»; 
«;)» – смайл, обозначающий подмигивание. В зависимости от си-

туации речь может идти о флирте, азарте, усмешке и т. д.; 
«:(« - означает грусть, досаду, разочарование. Более поздний ва-

риант написания: «(» [8]. 
Развитие эмодзи шло по различным направлениям, вбирая в себя 

в том числе черты тех культур, в которых они применялись. Так, в 
1986 году в Японии под влиянием популярных жанров мультипли-
кации аниме и манга эмотиконы эволюционировали в так называе-
мые каомодзи. Каомодзи дословно переводится как «символ лица», 
и они стали новым способом выражения эмоций и чувств в онлайн-
сообществе изначально японской молодежи, а затем и в остальных 
регионах мира. Они представляют из себя смайлы, составленные из 
символов, иероглифов, букв и знаков пунктуации, то есть здесь вид-
на гораздо более сложная структура с добавлением элементов алфа-
вита. Примечательно, что по мнению японцев глаза являются зерка-
лом души человека [2], в связи с чем в «западных» смайлах большее 
внимание уделялось рту, а в японских – глазам. Это вызвало разли-
чия в чтении данных элементов: в отличие от западных эмотиконов, 
каомодзи читаются горизонтально. 

В 1997 году эмодзи с развитием цифровых технологий эволю-
ционировали далее: появились графические эмотиконы – символы, 
которые еще более точно были способны передавать эмоциональное 
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состояние человека в цифровом пространстве. Такое без преувели-
чения революционное изменение произошло благодаря усилиям 
компании Smailey и ее руководителя Николя Лауфрани. 

Николя Лауфрани в тот период создал первый набор графиче-
ских смайлов с изображением желтых «рожиц», которые в настоя-
щее время знакомы практически каждому пользователю интернета. 
Важным шагом было сделать их доступными к бесплатному скачи-
ванию, и во многом благодаря этому смайлы быстро стали популяр-
ными в мире. Достаточно скоро, к 2005 году, смайлики именно из 
этого набора стали стандартными для отображения эмоций в запад-
ном сегменте интернета. К этому времени пользователи копировали 
и вставляли значки в тексте электронных сообщений и писем, при 
этом они все более плотно входили в обиход различных групп насе-
ления, от субкультур и молодежи до бизнес-сообществ. 

Собственно говоря, сама идея создать графические эмотиконы 
возникла из необходимости воплотить эмоции и чувства в словах, 
которые изначально лишены живости и индивидуальности, при 
этом сделать это более эмоциональным и точным образом, нежели в 
«символьных» эмотиконах. Команда Николя Лауфрани решила, что 
этот недостаток может быть исправлен при помощи небольших и 
оригинальных символов графического характера, имеющих простой 
и доступный характер.  

Компания Smailey нашла вдохновение в искусстве и графиче-
ском дизайне, а также в реальных выражениях лиц людей, проведя 
свои собственные исследования. Уникальность таких эмотиконов 
заключается в том, что они передают эмоции более точно, чем сло-
ва, и позволяют людям находить общий язык на цифровом про-
странстве, в том числе сокращая время на коммуникацию. 

Важно отметить, что графические эмотиконы достаточно быстро 
стали неотъемлемой частью нашей коммуникации в цифровой эпо-
хе. Они приняли вид и универсального языка, который способен 
преодолевать границы языковых и культурных различий. Более то-
го, эмоциональная окраска общения по цифровым каналам стала 
неизмеримо более яркой, а диапазон понимания – широким. 

Дальнейшее продвижение эмодзи (как, собственно говоря, и само 
текущее название вместо эмотиконов) также происходило из Япо-
нии – именно здесь впервые возникли символы для передачи эмо-
ций в мобильных устройствах, которые стремительно набирали по-
пулярность. В 1999 году сотрудник японского мобильного операто-
ра DoCoMo дизайнер Шигетака Курита разработал набор из 176 ие-
роглифов, используя удобную сетку 12 на 12 пикселей. Отметим, 
что изначально это были в основном иконки, необходимые для ис-
пользования в веб-портале, и лишь несколько картинок для пере-
писки короткими сообщениями. Полный набор пиктограмм занял 
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немногим более 3 килобайт и был нарисован за 5 недель [2]. 
Пользователи оценили удобство эмодзи, которые стали популяр-

ными сначала в Японии, а затем распространились по всему миру. 
Люди получили новый инструмент общения, который выглядел 
значительно более совершенным, чем эмотиконы первых периодов, 
и стали активно распространять новую практику в сети Интернет и в 
мобильных сетях. Знаковым стал 2010 год, когда Unicode 
Consortium, организация, отвечающая за стандартизацию символов 
в компьютерах, включила эмодзи в общий стандарт Unicode, чтобы 
они могли беспрепятственно использоваться на всех устройствах и 
платформах. 

Безусловно, первые же успехи эмодзи вызвали ожидаемый ажио-
таж не только со стороны пользователей, но и со стороны компаний-
разработчиков приложений и программ. Многие из них разработали 
свои собственные наборы символов, добавляя новые идеи и разно-
образие в мир виртуального общения. На сегодняшний момент су-
ществует огромное количество эмодзи для выражения различных 
эмоций, отображения предметов, животных, занятий, профессий и 
так далее. Все они служат для более точного и в то же время кра-
сочного отображения смыслов, которые автор текста закладывает в 
него. 

Со временем эмодзи из чего-то модного и нового стали неотъем-
лемой частью современной коммуникации, помогая людям выра-
жать свои чувства и эмоции в текстовых сообщениях, e-mail, соци-
альных медиа и других каналах и сферах. Таким образом стали воз-
можными добавление характера, интонации и различного рода кон-
нотаций и оттенков в цифровой обмен данными, что до этого было 
затруднено в письменных сообщениях. 

Электронная коммуникация имеет ряд специфических особенно-
стей, и в соответствии с ними можно выделить некоторые конкрет-
ные преимущества-функции использования эмодзи: 

1. Эмоциональная окраска. Эмодзи помогают выразить эмоцио-
нальное состояние без использования слов или в совокупности с 
ними. Они добавляют чувств в письменную коммуникацию, что по-
могает в передаче эмоций автором текста. Это часто необходимо как 
в практических целях, так и в целях самовыражения. 

2. Уменьшение недопонимания. В письменной коммуникации 
часто отсутствует невербальная информация, например тон, голос, 
жест. Эмодзи помогают более точной передаче информации, в том 
числе предотвращая различного рода недоразумения и конфликты. 

3. Культурная адаптация. Эмодзи представляют собой универ-
сальное средство передачи информации, не требующее знания кон-
кретного языка или культурных особенностей, которые присущи 
сторонам диалога. Таким образом люди из различных регионов ми-
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ра, различного возраста и культурных традиций через цифровое об-
щение могут быть понятыми получателями информации. 

4. Улучшение социальных связей. Использование эмодзи помо-
гает созданию дружественной и близкой атмосферы в письменных 
сообщениях. Это достигается за счет понимания того факта, что со-
беседник, во-первых, старается донести до нас информацию наи-
лучшим образом, а во-вторых, не подходит к данному процессу чис-
то формально и официально. Такое понимание способно приводить 
к укреплению отношений и лучшему пониманию между людьми. 

5. Привлечение внимания. Использование эмодзи не просто при-
дает тексту дополнительные оттенки, но и делает его более ярким, 
привлекательным и запоминающимся для адресата. Соответственно, 
это вызывает повышенное внимание и стремление участвовать в 
коммуникации. 

Разумеется, несмотря на все перечисленные преимущества, эмод-
зи не могут заменить текстовое общение и не могут передать мно-
гих смыслов, содержащихся в нем, а также сделать это подробным 
образом. Также следует помнить о мере и контексте использования 
эмодзи. Так, в некоторых формальных или деловых ситуациях их 
использование может быть неуместным или непрофессиональным, 
вызывать раздражение и иные негативные эмоции. Поэтому, как и в 
случае использования любого другого инструмента, всегда важно 
трезво оценивать контекст и соответствовать общим правилам и 
нормам коммуникации. 

Исследованием эмодзи, их роли и влияния на коммуникацию за-
нимаются специалисты различных направлений науки. Так, лин-
гвисты и психологи считают эмодзи эффективным инструментом 
коммуникации, который помогает улучшить понимание информа-
ции и выражение эмоций. В качестве примера можно упомянуть тот 
факт, что некоторые исследования показывают: люди зачастую 
лучше понимают эмоциональный контекст, передаваемый эмодзи, 
если сравнивать их применение с чисто текстовыми словами и 
предложениями. К примеру, лингвист Максим Кронгауз отмечает 
даже такую тенденцию, что в определенных рамках нейтральным 
стало присутствие смайлика в принципе, а его отсутствие обознача-
ет для человека, что что-то идет не так, и дальше он уже вчитывает-
ся смысл в зависимости от знания автора и ситуации в целом. Здесь 
для науки важен сам феномен того, что не только присутствие, но 
уже и отсутствие смайлика стало значимым. Изначально, разумеет-
ся, нейтральным был текст без значков, а смайлики его некоторым 
родом «оживляли» [6]. 

Анализ интернет-общения показывает, что вдобавок к основным 
функциям эмодзи, приведенным выше, их практическое применение 
позволяет не только выражать конкретные эмоции («😊😊» смайлик с 
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улыбкой – радость или счастье, «😭😭»смайлик со слезами – грусть 
или печаль и так далее, «😶😶» смайлик без рта – незнание ответа или 
желание промолчать ), интерпретировать написанное и намерения, 
заложенные в тексте (интонация или настроение, к примеру, добав-
ление смайлика с улыбкой «🙂🙂», указывающего на шутку или доб-
рожелательность), усиливать смысл текста (например, подчеркивая 
определенные части текста, как это происходит при использовании 
смайлика улыбающегося лица с сердечками «�» после слов «я тебя 
люблю»), способствовать адаптации культурных различий и улуч-
шению социальных связей, но и выполнять еще одну крайне важ-
ную функцию – сокращать текст. Данная функция в условиях все 
более ускоряющейся передачи данных вкупе с растущим каждый 
день информационным полем является одной из самых актуальных. 
Функция позволяет заменять отдельными смайлами или их набора-
ми не только отдельные слова и словосочетания, но и целые пред-
ложения. Часто для людей это не менее значимо, чем выражение 
эмоций и т. д., особенно в условиях нехватки времени или расста-
новки приоритетов в его использовании. Так, смайлик c кексом «�» 
может в определенных условиях однозначно трактоваться как «я 
хочу съесть кекс». 

Неудивительно, что такие очевидные преимущества, которые да-
ет применение эмодзи, привели к ситуации, когда эмодзи стали ча-
стью культуры общества. Их использование уже не ограничивается 
применением в текстах сообщений и тому подобных случаях. Еже-
дневно с помощью эмодзи создается огромное количество произве-
дений искусства, одежды, книг, арт-объектов и т. д. Это позволяет 
сделать вывод о том, что данный универсальный инструмент стал 
частью в том числе массовой культуры и традиций общества нашей 
планеты.  

Так, в Музее современного искусства в США в качестве экспона-
та выставлен набор из 176 первоначальных эмодзи, созданных в 
Японии. В индустрии моды выпускаются коллекции одежды с эмод-
зи-принтами и аксессуарами, в продаже можно встретить наклейки, 
обложки для смартфонов, украшения с символикой смайлов различ-
ных эпох и авторов. Средства массовой информации также трансли-
руют эмодзи на многомиллионную аудиторию, например, в 2015 г. 
Хиллари Клинтон была изображена на обложке журнала The New 
Yorker в стиле эмодзи [1]. Итальянский бренд детской одежды iDO 
стал партнером Emoji® — The Iconic Brand в проекте создания фир-
менной коллекции футболок для детей [7]. Во многом эмодзи стали 
олицетворением равенства и инклюзивности. 

Эти и многие другие примеры наглядно демонстрируют, на-
сколько важной частью современной культуры и коммуникации 
стали эмодзи. Их изначальная роль отдельного элемента коммуни-
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кации трансформировалась в полноценное и достаточно универ-
сальное средство передачи эмоциональной и образной информации 
и даже самостоятельную составляющую культурных традиций на-
ших дней. Все это означает, что эмодзи давно вышли за пределы 
интернета и оказывают значительное влияние на современный мир в 
различных аспектах, таких как коммуникация, лингвистика, культу-
рология, психология, экономика (маркетинг) [9] и другие. Очевид-
но, что применение эмодзи, равно как и их развитие и совершенст-
вование, не останавливаются на текущем их состоянии. 
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С целью экономии времени коммуникации или общения, приме-
няются широко известные сокращения слов или фраз. Сокращения 
фраз – является пропуском несущественных членов предложения, 
осуществляемый без потери магистрального смысла фразы (отдель-
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ных частиц, вспомогательных глаголов и т.д.). Сокращения слов – 
является пропуском отдельных букв и слогов в том или ином слове, 
а иногда – изъятие большой части слова, кроме отдельных букв. В 
английском языке каждый год появляется все больше и больше но-
вых сложносокращенных слов, аббревиатур, а также других видов 
сокращений, возникает потребность в их правильном использовании 
и понимании. 

Существует принцип языковой экономии, являющийся основой 
многих языковых модификаций. Из-за этого в английском языке и 
происходят большие изменения. Проблема языковой экономии на-
ходится в центре внимания современных лингвистов. Данная про-
блема, изучаемая как в английском языке, так и во многих других, 
освещает проявления языкового сохранения на всех уровнях языка: 
в фонетике, лексике и грамматике. 

В настоящее время количество и популярность сокращений на-
столько велика, что аббревиатура начала негативно сказываться на 
английский язык. На язык сокращений были переведены религиоз-
ные писания, что вызывает панику и страх у лингвистов. Но в боль-
шинстве случаев сокращения используются лишь для личной по-
требности, например, в социальных сетях. В деловых документах 
аббревиатуры используются только в качестве исключений, в мате-
матике они используются в чертежах, в текстах только в крайней 
необходимости. 

Аббревиация представляет собой образование существительного 
на базе сочетания слов, основы которых входят в состав производ-
ной основы в усеченном виде. Аббревиатура синонимична исход-
ному словосочетанию.  

Все сокращения можно поделить на 2 вида: инициальная - после-
довательность начальных букв, каждая из которых произносится 
отдельно и акронимы - это сокращение слова или фразы, которое 
произносится как самостоятельное слово. Примерами первого вида 
могут служить: FBI – Federal Bureau of investigation, U.F.O. – Uni-
dentified Flying Object и другие. Акронимы: NATO -  North Atlantic 
Treaty Organisation, SATs - standard attainment tests и другие.  

Существует 3 группы аббревиатур: графические, лексические, 
синтаксические. Графические подразумевают собой сокращения, 
применяющиеся только в письменной речи и не имеющие особой 
звуковой формы. Например: IMHO – In My Humble Opinion, 
WYSIWYG – what you see is what you get. Лексические делятся на 2 
вида: слоговые и частично сокращенные. Internet – International 
Network – слоговые. Частично сокращенные – A-Bomb – Atomic 
Bomb. Лексические представлены эллиптическими аббревиатурами, 
что характеризуется опущением одного из компонентов словосоче-
тания, например: gastric – gastric ulcer. 
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Переходя к сферам применения аббревиатур можно рассмотреть 
несколько самых популярных областей. Люди все чаще общаются в 
интернете, за счет этого увеличивается количество сокращений в 
мессенджерах и социальных сетях. Особо стоит обратить внимание 
на компьютерный жаргон. Там сокращения представлены самыми 
разными типами: усечение конечной части от слова, например, quest 
от question. А также усечение начальной части от слова: Net – 
Internet. Но чаще всего используются буквенные аббревиатуры, ко-
торые сокращают словосочетание или же целое предложение. 
HAND –Have A Nice Day, LMK – Let Me Know и множество других. 
Существует также и другая классификация сокращений. В этом 
предложении будут представлены самые популярные: u – you, are – 
r, sry – sorry, ty – thank you. В переписках есть один из самых не-
обычных способов сокращения, когда одна цифра заменяет слог. B4 
– before, 2day – today.  

Использование аббревиатур в СМИ в настоящее время тоже 
пользуется большой популярностью. В качестве заголовков исполь-
зуются акронимы и множество разновидностей аббревиатур. Суще-
ствует особая структура, которая позволяет выделить самое главное 
и подчеркнуть на что стоит обратить внимание в первую очередь. 
Чтобы сохранить место, журналисты почти не используют полных 
слов и предложений в своих текстах. Могут быть опущены одно-
родные члены, части речи и так далее. 

Как показал обзор на сокращения, разделяют много видов, типов 
и групп аббревиатур. Но каждые ученые выделяют различные виды 
трансформаций, поэтому можно рассмотреть некоторые из них и 
сделать выводы. 

Р.К. Миньяр — Белоручев полагал, что трансформации можно 
разделить на три вида:  

1. Лексические трансформации, которые включают в себя такие 
приемы, как конкретизация и генерализация.  

2. Грамматические трансформации, к которым относится замена 
членов предложения, замена частей речи, пассивизация, объедине-
ние и членение предложений.  

3. Семантические трансформации. По мнению лингвиста, к этому 
виду необходимо отнести следующие приемы: метонимические за-
мены, антонимический перевод, синонимические замены, метафо-
рические замены, компенсацию, логическое развитие понятий (мо-
дуляцию) 

В.Н. Комиссаров, считал, что переводческие трансформации 
подразделяются на такие виды, как:  

1. Лексические трансформации, включающие в себя переводче-
скую транслитерацию и транскрибирование, лексико-семантические 
замены (генерализация, конкретизация, модуляция) и компенсацию.  
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2. Грамматические трансформации, куда автор относил членение 
предложения, синтаксическое уподобление (дословный перевод), 
объединение и членение предложений, грамматические замены 
(части речи, формы слова или члена предложения).  

3. Комплексные, то есть другими словами лексико-
грамматические трансформации, которые можно разделить на такие 
приемы, как: экспликацию (описательный перевод), антонимиче-
ский перевод. 

Рассмотрев классификацию этих людей, можно понять, что ос-
новное количество сокращений происходит через изменение орфо-
графического, лексического и синтаксического порядка.  

В английском языке аббревиатуры используются чтобы сохра-
нить место в тексте, избавиться от больших текстов и донести до 
получателя информацию самым кратким способом. В настоящем 
времени им отведена важная роль в процессе коммуникации. В анг-
лийском языке, как мы видим, аббревиатуры используются в самых 
разных отраслях – начиная с мессенджеров, заканчивая наукой, ди-
пломатией и юридической документацией. Каждый год появляется 
все больше акронимов, алфавитизмов и номинативных структур. 
Аббревиатуры будут расти и будут лучше справляться с основной 
функцией – экономией языковых средств. Необходимость изучать 
проблематику данной темы очевидна со всех сторон, ведь возможно 
через несколько лет сокращения смогут нанести удар всему языку, 
красноречию и истории в целом.  

Данная научная статья не может полностью рассмотреть всю 
идею аббревиатур. Появление новых сокращений в английском 
языке происходит каждый день, и никакая наука не сможет спра-
виться с этой темой, пока существуют языки, культура и общение. 
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Современная действительность характеризуется развитием техноло-
гий, изобретением новых электромобилей, ростом населения. Наша 
жизнь невозможна без новых гаджетов, компьютеров и современной 
бытовой техники, функционал которой каждый год увеличивается. Все 
это дает нагрузку на энергосистемы, что вследствие ведет к таким про-
блемам, как сбои в работе электричества, повышение стоимости на ее 
использование.  На данный момент растущий спрос на электроэнергию 
является одной из основных проблем потребления электричества.  

Спрос на потребление электроэнергии постоянно изменяется, во 
время дневного пика потребления, когда большинство людей нахо-
дятся на работе или в школе, а потом спадает вечером, когда люди 
возвращаются домой. Неравномерное потребление электроэнергии 
может приводить к неэффективному использованию энергоресурсов 
и нагрузке на энергосистемы.  

К повышению стоимости и неэффективному использованию ре-
сурсов так же может привести проблема потерь энергии в процессе 
потребления. Чем дальше от источника производства находится по-
требитель, тем больше энергии теряется на пути. 

Данные проблемы требуют незамедлительного решения. Для 
этого возможно применить такие подходы, как улучшение энерго-
эффективности, развитие специальных смарт-сетей, энергосбере-
гающие технологии, альтернативные источники.  

Альтернативный источник энергии – это источник энергии, ко-
торый не основан на использовании ископаемых топлив, таких как 
нефть, газ или уголь. Вместо этого, альтернативные источники 
энергии используют возобновляемые ресурсы, такие как солнечная, 
ветровая, гидроэнергия или биомасса, чтобы производить электро-
энергию. Они являются более экологически чистыми и устойчивы-
ми в долгосрочной перспективе, поскольку возобновляемые ресур-
сы не исчерпаются и не вызывают выбросов газов. Альтернативные 
источники энергии играют важную роль в сокращении зависимости 
от ископаемых топлив и борьбе с изменением климата. 

Ветрогенератор – это устройство, которое использует энергию 
ветра для производства электроэнергии. Он состоит из нескольких 
основных компонентов: мачты, ротора с лопастями и генератора. 

Мачта устанавливается на высоте, где скорость ветра достаточно 
высока. Чем выше мачта, тем больше энергии может быть получено от 
ветра. Ротор с лопастями установлен на вершине мачты и поворачива-
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ется под воздействием ветра. Лопасти специально разработаны таким 
образом, чтобы максимально эффективно использовать энергию ветра. 
Когда лопасти вращаются, они передают энергию вращения генерато-
ру, который преобразует ее в электрическую энергию. 

Ветрогенераторы имеют ряд преимуществ как альтернативный 
источник энергии: 

1. Ветер является бесплатным и неисчерпаемым ресурсом.  
2. Не происходит выбросов парниковых газов и загрязнения ок-

ружающей среды.  
3. Возможность установки ветрогенераторов в отдаленных районах. 
Однако, у ветрогенераторов есть и некоторые ограничения:  
1. Для эффективной работы требуется достаточно сильный и по-

стоянный ветер.  
2. Ветрогенераторы могут быть шумными и вызывать вибрации.  
3. Для установки ветрогенераторов требуется большая площадь 

земли. 
В целом, ветрогенераторы являются одним из альтернативных ис-

точников энергии, который может быть использован для снижения за-
висимости от ископаемых топлив и сокращения негативного воздейст-
вия на окружающую среду. Однако, для эффективного использования 
ветрогенераторов необходимо учитывать особенности климатических 
условий и выбирать подходящие места для их установки. 

В современном мире перспектива развития альтернативной элек-
троэнергетики значительно растет. На октябрь 2022 года Дания яв-
ляется лидером по объему генерации «зеленой» энергии (рис. 1). 

  
Рисунок 1. Доля солнечной и ветряной энергетики  

по странам на 2022г. 



 167 

Россия может получать около 10% всей энергии из ветра и при-
мерно 15% за счет солнечного света. Однако альтернативные источ-
ники энергии не получили широкого распространения в нашей 
стране. Это связано с доступностью невозобновляемых ресурсов, 
таких как нефть и газ. Также отсутствует экономическая стимуля-
ция для строительства альтернативных электростанций. Тем не ме-
нее, в России успешно реализуются ряд проектов, связанных с аль-
тернативной энергетикой. Например, в 2017 году в Химках был за-
пущен проект по созданию Центра альтернативной энергетики. За-
дачей центра будет обеспечение энергией промышленных предпри-
ятий. В 2019 году в Мурманске началось строительство ветропарка 
(рис. 2). Планируется, что мощность парка составит 201 МВт. 

    
Рисунок 2. Ветряной парк в Мурманске 

 
Ученые уверены в том, что в ближайшие годы человечество бу-

дет вынуждено стремиться к полному переходу на альтернативные 
источники энергии. Это даст возможность сохранить планету для 
будущих поколений и избежать кризиса, связанного с исчерпанием 
невозобновляемых ресурсов. 
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Современная проблематика научного исследования и выявления 
его сущности необходима для разработки фундаментальных путей 
развития науки, определения границ ее возможностей и приорите-
тов в ХХI веке. Еще в эпоху раннего нового времени выдающимся 
мыслителем Ф. Бэконом была выдвинута идея, что научный поиск 
должен быть упорядочен и систематизирован. Только тогда он даст 
свои плоды, а ученые закономерным образом придут к раскрытию 
тайн природы.  

Ф. Бэкон, осознавая значимость науки для экономического про-
цветания государства, уделял внимание необходимости следования 
по «пути пчелы», объединяющей теорию и эмпирический опыт на-
учного познания. Такой путь может быть реализован только при 
должном образом сформированном систематическом ведении науч-
ного поиска, то есть, при организации научного исследования.  

В XVII - XVIII веках проблема институционализации научного 
поиска стала приобретать новые черты за счет усиления авторитета 
в европейском обществе академий и университетов. Но только во 
второй половине XIX столетия научное исследование как форма 
организации и развития науки стало приобретать современный вид. 

Согласно ст. 2 Федерального закона РФ № 127-ФЗ «О науке и го-
сударственной научно-технической политике», «научная (научно-
исследовательская) деятельность – это деятельность, направленная 
на получение и применение новых знаний» [1]. Смысл понятия «на-
учное исследование» более глубок. Научное исследование – это 
«деятельность, направленная на всестороннее изучение объекта, 
процесса или явления, их структуры и связей, а также получение и 
внедрение в практику полезных для человека результатов» [2, с. 68]. 
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Сущность научного исследования, как следует из приведенного 
определения, содержится в необходимости досконального изучения 
различных феноменов окружающего мира в их системной взаимо-
связи. Системность в процессе научного исследования есть ключе-
вое свойство, обеспечивающее поиск ценной информации с ее по-
следующим изучением и возможностью применения полученных 
знаний на практике. 

О том, что научное исследование – довольно сложный феномен, 
свидетельствует факт наличия у него специфических объекта и 
предмета. Объект научного исследования ‒ материальная или иде-
альная система. В роли предмета выступает структура системы, 
взаимодействие ее элементов, связи между ними и элементами дру-
гих систем. 

Объект и предмет научного исследования свидетельствуют об 
упорядоченном научном поиске. В свою очередь научный поиск 
ведет не просто к новым открытиям, но к детальному усложнению 
самого феномена научного исследования.  

По словам академика В.С. Степина, в результате оснований на-
учного поиска «…были зафиксированы в понятиях «парадигма» (Т. 
Кун), «исследовательская программа» (И. Лакатос), «идеалы естест-
венного порядка» (С. Тулмин), «тематическое пространство науки» 
(Дж. Холтон), «исследовательская традиция» (Л. Лаудан) и другие» 
[3, с. 23]. Поэтому можно утверждать, что феномен научного иссле-
дования является в своей сути саморазвивающимся. Обновления 
затрагивают не только суть научного поиска, но и его системную 
организацию, совершенствуя формы и видовое разнообразие науч-
ных исследований.  

Любой вид научных исследований, будь то исследования фунда-
ментальные, прикладные, комплексные, междисциплинарные и т.д., 
имеют свою специфику, которая адекватным образом реализует се-
бя в деятельности научных работников. При этом специалисты объ-
единяют в своей практике различные виды исследований, что необ-
ходимо для полноценной результативной работы.  

Любое научное исследование имеет свои цель и задачи. По сво-
ему целевому назначению они подразделяются на: фундаменталь-
ные, прикладные, поисковые и разработки [4, с. 26]. 

Фундаментальные научные исследования, как следует из их на-
звания, направлены на получение базовой информации о законо-
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мерностях научных предметов и явлений окружающего мира. Вне 
зависимости от того, что доминирует в работе специалиста, – теоре-
тический или экспериментальный аспект – фундаментальные науч-
ные исследования представляют научную ценность, и сама их на-
правленность служит развитию основ целого комплекса смежных 
наук. Поэтому в настоящее время все большую актуальность приоб-
ретают междисциплинарные фундаментальные исследования.  

Прикладные научные исследования — это исследования, направ-
ленные на поиск и систематизацию новых знаний, необходимых для 
многочисленных практических целей, а также решения конкретных 
задач. Таким образом, в ходе их проведения ученые решают важ-
нейшие задачи, связанные с рациональным использованием науч-
ных знаний в различных сферах жизнедеятельности общества.  

Однако в современной практике все больше преобладают науч-
ные исследования, включающие в себя объединение вышеперечис-
ленных двух видов. Речь идет о теоретико-прикладных исследова-
ниях. Их актуальность особо высока в экономических и социальных 
науках.  

Поисковые научные исследования направлены на определение 
перспективности алгоритма действий, выявления направлений ра-
боты в заданном сегменте практической деятельности.  

Научное исследование носит название разработки, если оно на-
правлено на внедрение в практику результатов фундаментальных и 
прикладных исследований.  

Рассмотренные виды научных исследований реализуют свой по-
тенциал на двух уровнях: теоретическом и эмпирическом. Само су-
ществование уровней научных исследований свидетельствует о 
многогранности содержания профессиональной деятельности уче-
ных. Таким образом, сущность научного исследования не может 
быть раскрыта в каком-либо одном аспекте направленности усилий 
специалистов. Взаимосвязь теоретического и эмпирического уров-
ней позволяют формировать базис для работы в настоящем и буду-
щем времени.  

Теоретический уровень исследования связан с обработкой фак-
тов при помощи всей многогранности понятий, умозаключений, от-
крытых законов и т.д. На данном уровне научные исследования 
включают в себя углубленную аналитическую работу. Так проявля-
ет себя назначение научного явления, а его глубинная сущность по-
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лучает импульс развития в зависимости от поставленных целей и 
задач. 

В процессе интеллектуальной научной работы исследуемые объ-
екты подвергаются анализу, обобщаются, специалисты постигают 
существующие между ними связи и действие законов развития. 
Именно благодаря аналитической работе и уже накопленным науч-
ным достижениям возникают новые теории, проблемы и гипотезы. 
Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что науч-
ное исследование требует большой концентрации усилий, четкого 
разделения задач и конечной цели [5, с. 23]. 

Цель и задачи научного исследования достигаются в процессе 
ежедневной распланированной работы специалистов. Но даже лю-
бые спонтанные действия способны активизировать творческий по-
иск и придать научному исследованию элементы креативности и 
новизны восприятия, казалось бы, уже известных тем и проблем.  

Важно отметить, что любое научное исследование на всех этапах 
его реализации несет в себе доминанту индивидуальности. При этом 
ученые в любом случае стремятся постись сущность изучаемых яв-
лений и процессов. Это условие достигается при наличии комплекс-
ного подхода к изучению заданного феномена, его рассмотрения в 
развитии. 

Изложенное позволяет заключить, что любое научное исследова-
ние – это осмысленный поиск на основе имеющихся фактов, теорий, 
гипотез. Нельзя игнорировать какую-либо информацию, даже если 
на первый взгляд, она не представляет ярко выраженного интереса.  

Поэтому любой ученый должен помнить о том, что сущность на-
учного исследования заключается в возможности ведения индиви-
дуального креативного поиска, умении объединять достижения 
прошлых лет и инновации. Лишь при подобном подходе удастся 
достичь не только предполагаемых минимальных целей, но и целей 
высшего порядка, совершив новые открытия и достижения в из-
бранной сфере деятельности. 
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Веб-разработчик – это специалист, который создает и поддержи-

вает сайты и приложения. Он может работать как над внешним ви-
дом сайта, так и над его внутренней, серверной частью. Тестирова-
ние и поиск багов – хоть и не основная, но тоже одна из задач веб-
программирования. 

Веб-разработчики могут работать с различными языками про-
граммирования и технологиями, такими как HTML, CSS, JavaScript, 
PHP, Python и другими. 

Программирование – более широкое понятие, которое включает 
создание программного обеспечения для различных платформ и 
устройств. Программисты могут работать с языками программиро-
вания, такими как Java, C++, Python, JavaScript и другими, и созда-
вать приложения для различных устройств, включая компьютеры, 
смартфоны, планшеты и другие. 

Таким образом, веб-разработка является частью программирова-
ния, но имеет свою специфику, связанную с созданием веб-
решений. 

Деятельность веб-программистов делится на три больших типа: 
это frontend, backend и fullstack. От направления зависят и обязанно-
сти веб-программиста. 
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Frontend-разработчики пишут код для пользовательского интер-
фейса, backend-разработчики настраивают серверы и базы данных, а 
фулстек-специалисты делают всё сразу. 

Чтобы стать фронтендером, нужно освоить язык программирова-
ния JavaScript, научиться работать с фреймворками, протоколами 
HTTP и графическими редакторами. Бэкендеру для начала доста-
точно освоить один из языков: Python, PHP или JavaScript, научить-
ся работать с фреймворками, протоколами, базами данных и веб-
серверами. 

Backend-разработчик –занимается внутренней структурой сайта, 
отвечает за написание, серверную архитектуру, корректную работу 
сайта, работу с базами данных и их организацию. 

Frontend-разработчик отвечает за визуальную сторону сайта, то 
есть создает его интерфейс. Получая проект от веб-дизайнера, 
frontend-разработчик создает его с помощью кода. Его задача сде-
лать так, чтобы внешняя сторона правильно работала и отобража-
лась одинаково во всех браузерах на любых устройствах. 

Fullstack-разработчик должен обладать знаниями для выполнения 
всех работ по созданию сайта, совмещать знания backend- и 
frontend-разработчика. 

Начинающему веб-разработчику нужно знать о технологиях, ис-
пользуемых в компании, чтобы затем углубиться в детали.  

Навыки backend-разработчика: 
– владение одним из языков программирования (PHP, Java, 

Python) 
– умение работать с пакетными менеджерами 
– знание языка запросов SQL. 
– понимание, как устроены базы данных, и умение с ними рабо-

тать. 
– знание основ работы с системой контроля версий Git. 
– умение работать с фреймворками. 
Навыки frontend-разработчика:  
– знание языков программирования: на HTML создают каркас 

страницы; CSS помогает настроить цвета, шрифты и внутреннее на-
полнение; с помощью JavaScript можно добавить на сайт слайдеры, 
анимацию и другие динамичные элементы 

– иметь базовые навыки работы в консоли и пользования пакет-
ным менеджером NPM 
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– умение пользоваться системой контроля версий Git. 
– умение работать со сборщиком проектов 
– умение верстать и адаптировать сайт под разные браузеры и 

экраны 
– знание одиного из современных фреймворков, он управляет со-

стоянием отдельных компонентов страницы. Соответственно, поль-
зователю не придется по каждому клику перезагружать страницу 
целиком, так как фреймворк обеспечивает мгновенный отклик при-
ложения. 

Навыки fullstack-разработчика: 
– данный специалист выполняет полный цикл разработки он 

должен хорошо разбираться и во frontend, и в backend 
– специалисту необходимо знать несколько языков программи-

рования 
– умение применять основные фреймворки. Для frontend-

разработки используют JavaScript и фреймворки React, Angular или 
Vue.js. Для backend-разработки — Python с фреймворками Django, 
Flask или Sanic, JavaScript с фреймворками Express или Fastify, PHP 
и фреймворк Laravel. 

– Знать язык SQL и язык разметки CSS. 
– Разбираться в системах контейнеризации Docker и Git, знать 

основы системного администрирования. 
У профессии веб-разработчик существует множество плюсов, 

отметим некоторые из них: 
– востребованность. 
– высокий доход 
– творческий аспект  
– возможность работать удаленно 
Кроме плюсов, у этой профессии есть и минус: 
– сидячий образ жизни. 
– проблемы со зрением 
– высокая конкуренция 
Работа веб-разработчика включает в себя создание и поддержку 

веб-сайтов и приложений. Веб-разработчики отвечают за програм-
мирование и дизайн веб-страниц, разработку пользовательского ин-
терфейса, интеграцию баз данных и обеспечение безопасности сай-
та. Веб-разработчики должны быть знакомы с принципами дизайна 
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пользовательского интерфейса и оптимизацией сайтов для поиско-
вых систем. 

Есть несколько способов как стать веб-разработчиком: 
– Получить высшее образование. Подойдут программы «Разра-

ботка программного обеспечения» и «Прикладная математика и ин-
форматика». На них дадут базу, с которой можно найти первую 
стажировку. 

– Изучать информацию в свободном доступе. В интернете много 
бесплатных материалов: видео на ютубе, статьи в профессиональ-
ных блогах, книги и мануалы. Начните решать учебные задачи и 
постепенно усложняйте их. Когда освоите базу, попробуйте сделать 
небольшой проект самостоятельно. 

– Пройти курс. Самообразование — это здорово и полезно. Но 
его минус в том, что нет четкого графика и обратной связи. На спе-
циализированных курсах можно задать вопрос наставнику и быстро 
исправить свои ошибки. К тому же не придется тратить время на 
поиск информации: вам всё разложат по полочкам. А еще некото-
рые площадки помогают найти работу. 

Профессия веб-разработчика остается в топе наиболее востребо-
ванных. 

Процесс создания и поддержки веб-сайтов и веб-приложений 
требует знаний и включает в себя проектирование, кодирование, 
тестирование, отладку и поддержку веб-решений. 

Будьте готовы к сложностям: от очень локальной терминологии, 
зависящей от конкретного проекта, до самого обычного «сделать 
задачу, решение которой ты даже представить не можешь». Как и 
везде, со временем проблемы начинают отпадать. В работе больше 
всего помогает периодически отдыхать или переключаться на что-то 
другое, чтобы голова не закипала. 
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Тестовый пример – это основной элемент тестирования про-
граммного обеспечения, который определяет входные данные, дей-
ствия и ожидаемые результаты для проверки функциональности и 
качества программной системы. Написание эффективных тестовых 
примеров – важнейший навык для тестировщиков программного 
обеспечения, поскольку он может помочь обнаруживать и предот-
вращать дефекты, ошибки и сбои в программных системах. Однако 
их написание является сложной и трудоемкой задачей, требующей 
тщательного планирования, проектирования, исполнения и сопро-
вождения. 

В этой статье мы рассмотрим тестовые примеры как неотъемле-
мую часть тестирования, включая определение и назначение, харак-
теристики и компоненты, типы и уровни. 

Тестовый пример – это набор условий или переменных, при со-
блюдении которых тестировщик определяет, удовлетворяет ли тес-
тируемая программная система требованиям или работает коррект-
но [2]. 

 

  
Рисунок 1. Вариант тестового примера 

 
Обычно он состоит из идентификатора, имени, описания, при-

оритета, предварительных условий, шагов, данных, ожидаемого ре-
зультата, фактического результата, статуса, комментариев (рис. 1) 
[1]. 

Основной целью написания является проверка того, что про-
граммная система соответствует указанным требованиям и работает 
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должным образом в различных сценариях. Написание тестовых 
примеров помогает обеспечить полноту и корректность тестирова-
ния программного обеспечения; обнаруживать и устранять дефекты 
или ошибки в программных системах; проверять функциональность, 
производительность, удобство использования, безопасность, надеж-
ность и т.д. программных систем; снижать затраты и усилия на от-
ладку и техническое обслуживание на более поздних этапах жиз-
ненного цикла разработки программного обеспечения; повышать 
качество программных систем и удовлетворенность клиентов [3]. 

Хороший тестовый пример должен быть ясным, кратким, все-
объемлющим, непротиворечивым, отслеживаемым, пригодным для 
повторного использования и сопровождения [2]. Говоря более под-
робно, тестовый пример должен быть: 

– прост для понимания и выполнения тестировщиками или раз-
работчиками; 

– кратким и сосредоточенным на конкретном аспекте или функ-
циональности программной системы; 

– охватывающим все возможные сценарии и результаты работы 
программной системы; 

– соответствующим стандартному формату и стилю на протяже-
нии всего процесса тестирования; 

– привязан к соответствующему требованию или спецификации 
программного обеспечения системы; 

– пригоден для многократного использования в различных целях 
или контекстах; 

– легко обновляем при внесении изменений в систему программ-
ного обеспечения или требования. 

Как было упомянуто выше, типичный тестовый пример состоит 
из идентификатора, имени, описания, приоритета, предварительных 
условий, шагов, данных, ожидаемого результата, фактического ре-
зультата, статуса, комментариев (таблица 1). 
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Таблица 1. Компоненты типичного тестового примера 
Компонент Описание 

ID уникальный идентификатор тестового примера 

название информативное название 

описание краткое объяснение цели и объема 

приоритет ранжирование важности или срочности 

предусловие предварительные условия или допущения, кото-
рые должны быть выполнены перед выполнени-
ем 

шаги подробные инструкции или действия 

входные данные входные данные или параметры, которые будут 
использованы в тестовом примере 

ожидаемый результат ожидаемый результат 

действительный резуль-
тат 

фактический результат после выполнения 

статус результат выполнения тестового примера, такие 
как пройден, не пройден, пропущен и т.д. 

комментарии  дополнительная информация или замечания 

Тестовые примеры могут быть классифицированы по различным 
типам и уровням критериев, таких как источник или основа, объем 
или детализация, метод или подход (таблица 2) [2]. 
 
Таблица 2. Классификация тестовых примеров 
Критерии классификации Типы 

Источник или основа основанные на спецификации 
основанные на структуре 
основанные на опыте 

Масштаб или степень детализации модульные 
интеграционные 
системные 
приемные 

Метод или подход позитивные 
негативные 
граничные 
эквивалентности 
регрессионные 
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Остановимся подробнее на каждом из критериев классификации. 
К тестовым примерам, базирующимся на источнике или основе, 

относятся примеры, являющиеся: 
– производными от требований или спецификаций программной 

системы, таких как функциональные, нефункциональные, бизнес-, 
пользовательские и т.д.; 

– производными от структуры или дизайна программной систе-
мы, таких как код, архитектура, модули, компоненты и т.д.; 

– основанные на опыте или знаниях тестировщиков или разра-
ботчиков, таких как интуиция, эвристика, лучшие практики и т.д. 

На основе масштаба или детализация выделяют: 
– модульные тесты, которые проверяют функциональность и ка-

чество отдельных блоков кода, таких как модули, функции, методы, 
классы и т.д. 

– интеграционные тесты, проверяющие функциональность и ка-
чество взаимодействий и интерфейсов между различными блоками 
кода, такими как модули, компоненты, подсистемы и т.д. 

– системные тесты, проверяющие функциональность и качество 
всей программной системы в целом, такие как функциональность, 
производительность, удобство использования, безопасность, надеж-
ность и т.д. 

– приемочные тесты проверяющие функциональность и качество 
программной системы с точки зрения конечных пользователей или 
заказчиков, такие как бизнес-сценарии, истории пользователей, ва-
рианты использования и т.д. 

К тестовым примерам на основе метода или подхода относятся: 
– позитивные тестовые примеры, подтверждающие ожидаемое 

или нормальное поведение программной системы при допустимых 
или корректных входных данных или условиях; 

– негативные тестовые примеры, подтверждающие неожиданное 
или ненормальное поведение программной системы при недопусти-
мых или некорректных вводимых данных или условиях; 

– граничные тестовые наборы, проверяющие поведение про-
граммной системы при граничных значениях входных данных или 
условий; 

– тестовые примеры на основе классов эквивалентности, прове-
ряющие поведение программной системы для набора входных дан-
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ных или условий, которые эквивалентны или сходны с точки зрения 
выходных данных или результата; 

– регрессионные тесты проверяющие, что на существующую 
функциональность и качество программной системы не влияют ка-
кие-либо изменения или доработки в программной системе. 

Тестовые примеры – это основные элементы тестирования про-
граммного обеспечения, которые определяют входные данные, дей-
ствия и ожидаемые результаты для проверки функциональности и 
качества программной системы. Написание эффективных тестовых 
примеров – важнейший навык для тестировщиков программного 
обеспечения, так как он помогает находить и исправлять различные 
ошибки, дефекты и сбои при разработки программных систем. На-
писание тестовых примеров является сложной задачей для разра-
ботчиков, а также требуется тщательного планирования, проектиро-
вания, исполнения и сопровождения. 
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