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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Конституционное 

строительство, реализация конституции и ее охрана», посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации, была проведена на базе филиала Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) в г. Ейске Краснодарского 

края 14 декабря 2023 года. Тематика докладов участников конференции охватила 

ключевые направления развития современной правовой науки. Многие доклады 

были посвящены перспективам политико-правового развития России в контексте 

административной реформы, предполагающей необходимость детального 

исследования не только содержательных и процедурных, но и правовых, политико-

философских аспектов реформирования российского общества и влияния 

соответствующих изменений на развитие отраслевого законодательства, 

эффективность правотворческой и правоприменительной деятельности, 

повышение уровня правовой культуры населения страны.  

В рамках конференции была организована работы двух секций: «Вопросы 

соотношения Конституции Российской Федерации и отраслевого 

законодательства» и «Правовая охрана Конституции Российской Федерации как 

основной атрибут конституционализма».  
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Авагян Ф.К. 

 

БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

СУБЪЕКТОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 Бюджетные полномочия Российской Федерации, ее субъектов, 

муниципальных образований - это принадлежащие им полномочия (компетенция) в 

лице соответствующих государственных органов власти или местного 

самоуправления по формированию и реализации собственного бюджета и 

регулированию бюджетных отношений на своей территории в определенных 

законодательством пределах. 

К бюджетным полномочиям Российской Федерации, ее субъектов, 

муниципальных образований относятся права: 

1. На собственный бюджет; 

2. Получение закрепленных и регулирующих бюджетных доходов и 

включение их в данный бюджет; 

3. Использование средств собственного бюджета для финансирования 

потребностей государства или его территориальных подразделений соответственно 

их задачам и функциям; 

4. Самостоятельное определение направлений расходов собственных 

бюджетов; 

5. Распределение собственных бюджетных доходов между бюджетами 

данной территории; 

6. Формирование и использование в рамках собственного бюджета целевых и 

резервных фондов; 

7. Объединение средств своего бюджета со средствами других бюджетов и 

иных финансовых ресурсов; 

8. Привлечение в бюджеты заемных средств (выпуск облигаций федеральных 

займов, займов субъектов РФ и муниципальных займов, использование 

банковского кредита и др.); 

9. Оказание финансовой поддержки нижестоящим бюджетам; 

10. Компенсацию за счет средств вышестоящего бюджета в случае 

уменьшения доходов или увеличения расходов, возникающих после утверждения 

бюджета вследствие решений вышестоящих органов государственной власти; 

11. Самостоятельное распоряжение дополнительно выявленными или 

сэкономленными средствами (свободными остатками средств); 

12. Правовое регулирование отношений, касающихся собственного бюджета 

(издание законов, положений и других нормативных актов); 

13. Судебную защиту бюджетных прав [1]. 
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На каждом уровне бюджетные полномочия имеют свои особенности и 

различия по содержанию, порождают отношения, свойственные субъектам именно 

данного уровня. 

Анализ бюджетных полномочий государства и его территориальных 

образований имеет важное значение для решения задач совершенствования 

межбюджетных отношений, направленного на обеспечение сбалансированности 

интересов всех участников этих отношений, справедливое перераспределение 

средств между бюджетами, способствующее выравниванию уровня бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований. 

Содержание бюджетных полномочий (компетенции) Российской Федерации 

обусловлено ее суверенитетом, распространяющимся согласно Конституции РФ (ч. 

1 ст. 4) на всю территорию России. Принадлежность бюджетных полномочий 

суверенному государству придает им особый характер, отличает от полномочий 

других субъектов. 

Посредством бюджетных полномочий РФ проводится единая бюджетно-

финансовая политика на территории всей страны и в конечном счете единая 

социально-экономическая политика [2]. 

Бюджетные полномочия РФ и ее субъектов тесно связаны между собой и 

взаимно обусловлены. Характер такой связи определяется федеративным 

устройством государства, общие принципы которого распространяются и на 

бюджетные отношения. 

Бюджетные полномочия субъектов РФ отражают связи последних по линии 

бюджета по трем направлениям: 

1) с федеральными органами власти; 

2) с другими субъектами РФ; 

3) с органами местного самоуправления [1]. 

Важной стороной в характеристике бюджетных полномочий субъектов РФ 

является бюджетное равноправие данных субъектов. Правовой основой 

компетенции субъектов РФ, помимо конституционных норм и федерального 

законодательства, является законодательство самих субъектов РФ: конституции и 

уставы, законы о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, иное специальное 

законодательство субъектов РФ. 

Все муниципальные образования, виды которых определяются 

законодательством субъектов РФ (районы, города и др.) в лице их органов 

местного самоуправления, обладают бюджетными полномочиями. Важное 

значение этих полномочий состоит в том, что с их помощью создается финансовая 

база, необходимая для решения органами местного самоуправления на всех 

уровнях социально-экономических и других вопросов местного значения. 
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Указанные полномочия обеспечивают органам местного самоуправления в 

пределах их компетенции возможность регулировать на своей территории 

бюджетные отношения с учетом местных особенностей. 

Положения федерального законодательства и законодательства субъектов РФ 

в области бюджетного права конкретизируются в нормативных актах самих 

органов местного самоуправления [3]. 

Законодательство исходит из принципа равенства всех муниципальных 

образований в праве на самостоятельный местный бюджет, утверждаемый 

представительным органом местного самоуправления, в их правах на получение, 

распределение и самостоятельное использование бюджетных доходов. Однако 

особенности муниципальных образований, обусловленные законодательством 

субъектов РФ, влияют на конкретное содержание принадлежащих им бюджетных 

полномочий. 

 

Список использованных источников 

1. Бюджетный кодекс РФ 

2. localbudget.karelia.ru/book1/HTML/gl3_5.htm 

3. www.budgetrf.ru/…/publfinance_2003_03_020.htm 

 

Аникеева С.О., Кривошеева У.В. 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЕ 

СИСТЕМЫ 

 

В современном информационном обществе огромное количество данных и 

информации доступно каждому. Однако, чтобы найти нужную информацию среди 

этого огромного объема, необходимо использовать специальные инструменты. 

Одним из таких инструментов являются автоматизированные информационно-

поисковые системы.  

Современный этап развития цивилизации характеризуется переходом 

наиболее развитой части человечества от индустриального общества к 

информационному. Одним из наиболее ярких явлений этого процесса является 

возникновение и развития глобальной информационной компьютерной сети. 

При появлении сети Интернет проблема поиска становилась более 

актуальной. Интернет – всемирная компьютерная сеть, представляющая собой 

единую информационную среду и позволяющая получить информацию в любое 

время. Но с другой стороны в Интернете храниться очень много полезной 

информации, но для поиска её требуется затрачивать много времени. Эта проблема 
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послужила поводом к появлению поисковых машин. Цель проекта –изучение 

автоматизированных информационно - поисковых систем. 

Проблема поиска и сбора информации - одна из важнейших проблем 

информационно поисковых систем. Конечно, нельзя сравнивать в этом отношении, 

скажем, средние века, когда поиск информации был проблемой потому, что этой 

информации было мало, и требовались усилия только для того, чтобы найти хоть 

что-то по более или менее значительному интересующему вопросу.  

Так, сначала появилась возможность пойти в библиотеку и, потратив там 

время на выбор нужной книги по каталогу, найти необходимую информацию. Но 

каталоги не решают полностью проблем поиска информации даже в рамках одной 

библиотеки, так как в каталожную запись входит относительно мало информации: 

заголовок, автор, место издания.  

Проблема поиска информации приобрела новый характер в 20-м столетии, с 

началом развития века информационных технологий. Теперь она заключается не в 

том, что информации мало и поэтому ее трудно найти, а в том, что ее теперь 

наоборот становится все больше и больше, и от этого найти ответ на 

интересующий вопрос может оказаться тоже довольно сложной задачей. Проблема 

поиска информации значительно усложняется при использовании виртуальных 

источников. Здесь используется технология онлайновых каталогов, в результате 

применения которой пользователь имеет возможность выполнять поиск в 

каталогах сразу нескольких библиотек, чем, на самом деле, еще больше усложняет 

себе задачу, но, с другой стороны, увеличивает шансы решить ее. 

Информационно-поисковые системы разработали и исследовали: Свяшенный 

В.В., Джаред Коэн, Сергей Брин и Ларри Пейдж, Алан Тьюринг [1].  

«Автоматизированные информационно-поисковые системы» (АИПС) 

включает в себя различные аспекты, и его развитие было в значительной степени 

обусловлено усилиями многих исследователей, инженеров и ученых в области 

информационных технологий. 

Полнота - одна из основных характеристик поисковой системы, 

представляющая собой отношение количества найденных по запросу документов к 

общему числу документов в сети Интернет, удовлетворяющих данному запросу. К 

примеру, если в Интернете имеется 100 страниц, содержащих словосочетание «как 

выбрать автомобиль», а по соответствующему запросу было найдено всего 60 из 

них, то полнота поиска будет 0,6. Очевидно, что чем полнее поиск, тем меньше 

вероятность того, что пользователь не найдет нужный ему документ, при условии, 

что он вообще существует в Интернете.  

Точность - еще одна основная характеристика поисковой машины, которая 

определяется степенью соответствия найденных документов запросу пользователя. 

Например, если по запросу «как выбрать автомобиль» находится 100 документов, в 

50 из них содержится словосочетание «как выбрать автомобиль», а в остальных 
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просто наличествуют эти слова («как правильно выбрать магнитолу и установить в 

автомобиль»), то точность поиска считается равной 50/100 (=0,5). Чем точнее 

поиск, тем быстрее пользователь найдет нужные ему документы, тем меньше 

различного рода «мусора» среди них будет встречаться, тем реже найденные 

документы не будут соответствовать запросу [5]. 

Актуальность - не менее важная составляющая поиска, которая 

характеризуется временем, проходящим с момента публикации документов в сети 

Интернет, до занесения их в индексную базу поисковой системы.  

Например, на следующий день после появления интересной новости, 

большое количество пользователей обратились к поисковым системам с 

соответствующими запросами. Объективно с момента публикации новостной 

информации на эту тему прошло меньше суток, однако основные документы уже 

были проиндексированы и доступны для поиска, благодаря существованию у 

крупных поисковых систем так называемой «быстрой базы», которая обновляется 

несколько раз в день.  

Скорость поиска тесно связана с его устойчивостью к нагрузкам. Например, 

по данным ООО «Рамблер Интернет Холдинг», на сегодняшний день в рабочие 

часы к поисковой машине Рамблер приходит около 60 запросов в секунду [4].  

Такая загруженность требует сокращения времени обработки отдельного 

запроса. Здесь интересы пользователя и поисковой системы совпадают: посетитель 

желает получить результаты как можно быстрее, а поисковая машина должна 

отрабатывать запрос максимально оперативно, чтобы не тормозить вычисление 

следующих запросов.  

Наглядность представления результатов является важным компонентом 

удобного поиска. По большинству запросов поисковая машина находит сотни, а то 

и тысячи документов. Вследствие нечеткости составления запросов или 

неточности поиска, даже первые страницы выдачи не всегда содержат только 

нужную информацию. 

Создание и использование информационно-поисковой системы началось в 

конце 1950-х - начале 1960-х годов. Информационно-поисковая система опирается 

на базу данных, в которой осуществляет поиск нужных документов по заявкам 

пользователей. Частным случаем информационно-поисковой системы является 

информационно-справочная система, которая в ответ на запросы выдает сведения, 

в явной форме отсутствующие в базе данных. Широко информационно-поисковые 

системы используются и в базах знаний. 

В работе поисковый процесс представлен четырьмя стадиями: формулировка 

(происходит до начала поиска); действие (начинающийся поиск); обзор 

результатов (результат, который пользователь интерфейсит после поиска); и 

усовершенствование (после обзора результатов и перед возвращением к поиску с 

иной формулировкой той же потребности) [3].  
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Более удобная нелинейная схема поиска информации состоит из следующих 

этапов: 

1. Фиксация информационной потребности на естественном языке; 

2.Выбор поисковых сервисов сети и формализация записи информационной  

потребности на конкретных информационно-поисковых  языках; 

3. Выполнение созданных запросов; 

4. Предварительная обработка полученных списков ссылок на документы; 

5. Обращение по выбранным адресам за искомыми документами; 

6. Предварительный просмотр содержимого найденных документов; 

7. Сохранение подходящих документов для последующего изучения; 

8. Извлечение из релевантных документов ссылок для расширения запроса; 

9. Изучение всего массива сохраненных документов [1]. 

Процесс поиска имеет чрезвычайно глубокий дидактический аспект - так, 

установлено что применение диалоговых информационных систем приводит к 

формированию у рядовых пользователей такого стиля информационно-поисковой 

деятельности, который обычно свойственен наиболее выдающимся ученым. 

Для уменьшения объема рассматриваемых материалов следует также 

осуществить фильтрацию результатов поиска по типу источников. Так 

очеинтерфейсно, что документы, расположенные на научных сайтах, на 

коммерческих, или на серверах СМИ будут существенно различаться по своему 

характеру. 

В составе информационной системы можно выделить три подсистемы: 

1.Организационно – технологическая подсистема сбора информации 

обеспечивает информационную систему и включает совокупность источников 

информации, организационно – технологической цепочки отбора информации для 

накопления в системе. Без правильного организованной подсистемы сбора 

информации невозможна эффективная организация функционирования все 

информационной системы в целом. 

2. Подсистема предоставления и обработки информации составляет ядро 

информационной системы и является отражением представления разработчиками и 

абонентами системы структуры и картины предметной области, сведения о 

которой должна отражать информационная система. Подсистема представления и 

обработки информации является одним из наиболее сложных компонентов при 

разработке информационной системы. 

3. Нормативно – функциональная подсистема выдачи информации 

определяет пользователей, или иначе абонентов системы, реализует целевой аспект 

назначения и выполнения задач информационной системы [2]. 

Автоматизированные информационно-поисковые системы являются важным 

инструментом в современном мире. Они позволяют быстро и эффективно находить 

необходимую информацию, облегчая работу и повышая производительность. 
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 Основные принципы работы таких систем включают сбор, хранение, 

обработку и поиск информации. Преимущества использования 

автоматизированных информационно-поисковых систем включают удобство, 

скорость и точность поиска, а также возможность работы с большим объемом 

данных.  

Существуют различные типы таких систем, включая поисковые системы в 

Интернете, базы данных и электронные библиотеки. Примерами популярных 

автоматизированных информационно-поисковых систем являются Google, PubMed 

и Scopus [1].  

В целом, автоматизированные информационно-поисковые системы играют 

важную роль в обеспечении доступа к информации и улучшении процессов поиска 

и анализа данных. 
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Бабарыкина А.Е. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РФ 

 

Конституционные принципы - выраженные в конституциях конкретных 

государств основополагающие начала; определяют содержание общественных 

отношений, являющихся объектом конституционно-правового регулирования [1]. 

Такими принципами выступают: приоритет прав и свобод человека и 

гражданина (ст. 2, 7 Конституции РФ); народовластие (ст. 3); федерализм (ст. 5); 

разделение властей (ст. 10, 11); законность (ст. 15); деидеологизация (ст. 13); 

светскость (ст. 14). 

Теперь нужно дать понятие каждому принципу, чтобы понять, что он 

означает. 

https://nauchniestati.ru/spravka/avtomatizirovannye-informaczionno-poiskovye-sistemy/#Роль_автоматизированных_информационно-поисковых_систем_в_современном_мире
https://nauchniestati.ru/spravka/avtomatizirovannye-informaczionno-poiskovye-sistemy/#Роль_автоматизированных_информационно-поисковых_систем_в_современном_мире
https://nauchniestati.ru/spravka/avtomatizirovannye-informaczionno-poiskovye-sistemy/#Роль_автоматизированных_информационно-поисковых_систем_в_современном_мире
https://www.referat911.ru/Informatika/poiskovye-informacionnye-sistemy/407272-2939579-place1.html
https://www.referat911.ru/Informatika/poiskovye-informacionnye-sistemy/407272-2939579-place1.html
https://studfile.net/preview/16821473/
https://pandia.ru/text/80/006/49885.php
https://www.referat911.ru/Informatika/poiskovye-informacionnye-sistemy/407272-2939579-place1.html
https://www.referat911.ru/Informatika/poiskovye-informacionnye-sistemy/407272-2939579-place1.html
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=550568
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1. Итак, принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина означает, 

что главное в содержании законности, деятельности госаппарата, всех его органов 

и должностных лиц — это уважение и всемерная защита прав граждан, борьба с 

нарушениями этих прав. В ст. 2 Конституции РФ говорится: «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина — обязанность государства». 

В ст. 18 Конституции РФ подчеркивается: «Права и свободы человека и 

гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием». 

Ст. 7. Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека [2]. 

2. Принцип народовластия: народовластие - принцип организации и 

деятельности современного государственного аппарата, в соответствии с которым 

единственным источником власти в стране признаются ее граждане, а полномочия 

отдельных органов государства считаются производными от власти народа и 

осуществляются по его поручению. 

В современном обществе легитимной (законной) признается только такая 

государственная власть, которая действует по воле народа. В соответствии с этим 

принципом народ наделяется правом формировать верховные государственные 

органы, контролировать их деятельность, самостоятельно принимать 

ответственные государственные решения. Народ обладает неотъемлемым правом 

изменять органы государства, действующие вопреки его воле [3]. 

3. Статья 5 Конституции РФ определяет основополагающие принципы 

российского федерализма: 

Государственная целостность. Несмотря на то, что республики в ч. 2 ст. 5 

Конституции РФ называются «государствами», они, как и другие субъекты, не 

имеют полной самостоятельности. Территория федерации состоит из территории ее 

субъектов, которые не имеют права свободного выхода из Российской Федерации. 

Единство системы государственной власти. Субъекты федерации 

самостоятельно устанавливают свою систему органов государственной власти. Их 

власть, так же, как и федеральная, делится на законодательную, исполнительную и 

судебную. 

4. Разделение властей - принцип организации и деятельности 

государственного аппарата, определяющий распределение всех органов государства 

между тремя самостоятельными по предметам ведения ветвями власти: 

законодательной, исполнительной и судебной. 
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Законодательные органы представлены выборными от народа парламентами, 

советами, собраниями. Они определяют основные направления политики 

государства путем принятия законодательных актов, в том числе бюджета 

государства, и контролируют деятельность исполнительной власти. 

Исполнительные органы представлены сформированными в выборном или 

назначаемом порядке правительством, министерствами, управлениями, 

департаментами. Они осуществляют путем принятия подзаконных решений и 

оперативной работы непосредственное управление различными областями 

социальной жизни (экономикой, культурой, образованием, внешней политикой, 

обороной и т. д.). 

Судебные органы представлены конституционными судами, судами общей и 

специальной юрисдикции, прокуратурой. Они осуществляют контроль и надзор за 

исполнением законов и подзаконных актов, разрешают споры о праве, применяют 

санкции за правонарушения. 

Каждая из ветвей власти, осуществляя собственные полномочия, имеет 

возможность ограничивать действия органов других ветвей, в случае их выхода за 

пределы предоставленных полномочий. Это осуществляется путем закрепления за 

парламентом права требовать отставки правительства, права главы исполнительной 

власти распустить парламент, права судебных органов объявить 

недействительными акты, противоречащие конституции или законам и другими 

способами [4]. 

5. Принцип законности означает обязательность соблюдения всеми 

государственными органами Конституции РФ, законов и подзаконных актов. Он 

также предполагает, что законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской 

Федерации, не должны противоречить Конституции РФ, а законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов РФ не могут противоречить федеральным 

законам, принятым в пределах компетенции Российской Федерации и совместной 

компетенции Российской Федерации и ее субъектов. 

6. Принцип деидеологизации в деятельности органов государственной 

власти имеет лаконичную конституционную формулу: «Никакая идеология не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Органы 

государственной власти не вправе насильно насаждать какие-либо взгляды, 

суждения, идеи. 

7. Принцип светскости означает взаимное невмешательство как государства 

и его органов в дела церкви, так и церкви в дела государства. При этом отсутствует 

государственная или официальная религия, но обеспечивается равенство 

религиозных объединений, свобода совести и равноправие граждан независимо от 

их отношения к религии [5]. 

 

Список использованных источников 
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Бардак Д.А. 

 

РЫНОК ТРУДА В РОССИИ 

 

Рынок труда является одним из ключевых элементов экономики страны, 

поскольку он определяет уровень занятости населения, структуру и качество 

рабочих мест, а также степень развития отраслей и экономики в целом. В России 

рынок труда характеризуется рядом особенностей, одной из которых является так 

называемый «трудовой голод» - дефицит рабочей силы, который вызывает рост 

спроса на квалифицированных специалистов и работников определенных 

профессий. В данном докладе мы рассмотрим основные причины возникновения 

трудового голода на российском рынке труда, его влияние на экономику и 

возможные пути решения данной проблемы. 

Сегодняшний рынок труда в России характеризуется рядом особенностей. 

Во-первых, это демографические изменения, связанные со старением населения и 

снижением рождаемости, что приводит к уменьшению числа молодых 

специалистов. Во-вторых, это низкий уровень производительности труда, 

связанный с неэффективным использованием рабочей силы. В-третьих, это 

недостаточно высокий уровень профессиональной подготовки и квалификации 

работников, что затрудняет их трудоустройство и адаптацию на рынке труда. 

Как выяснил сервис SuperJob, 85% компаний в России испытывает нехватку 

рабочих рук, в основном квалифицированных. Самыми дефицитными 

профессиями названы водители грузовых автомобилей, машинисты 

спецтранспорта, разнорабочие и инженеры. Между тем, проблему невозможно 

решить только за счет повышения заработной платы: необходима эффективная 

система подготовки и переподготовки кадров, а ее в сжатые сроки не создашь [1].  

За последний год число размещенных работодателями вакансий выросло 

более чем в полтора раза (+57%), тогда как количество резюме от соискателей 

уменьшилось на 2%. Еще одна тенденция на рынке труда — старение рабочих 

кадров: средний возраст тех, кто ищет работу, увеличился на два-три года, в 

частности, наладчиков оборудования — с 43 до 46 лет, механиков — с 44 до 46, 

водителей грузовиков — с 42 до 43, грузчиков — с 32 до 35 лет. Активнее других 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15564
https://studme.org/32539/pravo/printsip_prioriteta_prav_svobod_cheloveka
https://studfile.net/preview/2416023/page:6/
https://studfile.net/preview/2416023/page:6/
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ищут людей промышленные предприятия, за год число размещенных ими 

объявлений о вакансиях выросло более чем в 2 раза. В строительной отрасли число 

открытых вакансий увеличилось на 31%, в транспортно-логистической отрасли — 

на 35%, в IT – на 10% [2]. 

Эту статистику органично дополняют результаты исследования компании 

«Яков и Партнеры». По оценке ее аналитиков, за 2018-2023 годы вакансий в стране 

стало больше в 1,8 раза, а к 2030-му кадровый дефицит усугубится, рынку труда 

будет недоставать 2-4 млн человек. Чтобы решить проблему, которая ведет к 

потерям ВВП на 1-2%, потребуется добиться роста производительности труда 

минимум на 2,4% в год — это вдвое быстрее исторического уровня (средний темп 

за последние десять лет — 1,2%) [1]. 

Причины «трудового голода» в России и его влияние на экономику: 

1. Структурные преобразования экономики: в последние десятилетия 

российская экономика претерпела значительные структурные изменения, 

связанные с переходом от плановой системы к рыночной. Этот процесс привел к 

сокращению занятости в некоторых отраслях и увеличению в других. 

2. Нехватка квалифицированных специалистов: в связи с быстрым развитием 

технологий и изменением требований к квалификации работников, многие 

компании сталкиваются с проблемой поиска высококвалифицированных 

специалистов. 

3. Отсутствие системы подготовки и переподготовки кадров: в России 

существует множество учебных заведений, которые готовят специалистов разного 

уровня, однако система подготовки и переподготовки кадров требует 

совершенствования. 

4. Низкий уровень мобильности рабочей силы: многие россияне 

предпочитают работать в своем регионе, даже если там нет достаточного 

количества рабочих мест. Это приводит к тому, что в некоторых регионах 

наблюдается дефицит рабочей силы, а в других - избыток. 

5. Отсутствие информации о вакансиях: многие работодатели не публикуют 

информацию о вакансиях, предпочитая искать сотрудников через личные 

контакты. Это создает трудности для соискателей, которые не могут найти работу 

из-за недостатка информации. 

6. Низкая эффективность системы трудоустройства: государственная служба 

занятости не всегда эффективно справляется с задачей трудоустройства населения, 

особенно в условиях экономического кризиса. 

7. Нестабильность экономики: экономический кризис и нестабильность 

могут привести к сокращению рабочих мест и уменьшению спроса на рабочую 

силу. 
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8. Отсутствие мотивации у работников: низкий уровень заработной платы, 

отсутствие социальных гарантий и условий труда могут привести к снижению 

мотивации у работников к поиску новых рабочих мест. 

Для решения проблемы «трудового голода» необходимо принять меры на 

различных уровнях: 

1. Развитие системы подготовки и переподготовки кадров: создание 

программ по подготовке и переподготовке кадров, соответствующих требованиям 

рынка труда, может помочь решить проблему нехватки квалифицированных 

специалистов. 

2. Стимулирование мобильности рабочей силы: разработка программ по 

стимулированию мобильности рабочей силы, таких как предоставление жилья и 

компенсаций за переезд, может помочь снизить дефицит рабочей силы в регионах. 

3. Развитие информационных технологий: использование современных 

информационных технологий для поиска вакансий и размещения резюме может 

помочь увеличить количество доступных рабочих мест и улучшить качество 

поиска работы. 

4. Улучшение системы трудоустройства: повышение эффективности 

государственной службы занятости, внедрение новых форм трудоустройства и 

развитие сотрудничества с частными агентствами по трудоустройству может 

помочь улучшить ситуацию на рынке труда. 

5. Повышение уровня заработной платы: увеличение уровня заработной 

платы и социальных гарантий может стимулировать работников к поиску новых 

рабочих мест и повысить их мотивацию к труду. 

6. Поддержка малого и среднего бизнеса: развитие малого и среднего 

предпринимательства может способствовать созданию новых рабочих мест, 

особенно в регионах, где наблюдается дефицит рабочей силы. 

Проблема «трудового голода» на рынке труда России требует комплексного 

подхода к ее решению. Необходимо усовершенствовать систему подготовки и 

переподготовки кадров, создать условия для привлечения и удержания 

квалифицированных специалистов и стимулировать развитие 

высокотехнологичных отраслей. Только так можно преодолеть дефицит 

квалифицированных кадров и обеспечить экономический рост страны. 

 

Список использованных источников 
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Блоха А.П.  

РАЗВИТИЕ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

Актуальность рассматриваемой тематики обусловлена безостановочным 

развитием денежных систем. В статье рассмотрены основные понятия о денежных 

системах, их типы и элементы. Прослеживаются тенденции развития денежных 

систем и их нынешнее состояние в России. 

Денежная система является одним из главных факторов функционирования 

экономики.  Переживая кризисы, она развивается и адаптируется к современным 

реалиям. От слаженной работы всех элементов денежной системы зависит её 

стабильность. В статье мы разберемся с тем, что представляет собой денежная 

система, каковы ее составляющие элементы, какой путь исторического развития 

она прошла, а также определим типы денежных систем.  

Объектом исследования является денежная система Российской Федерации.  

Предметом исследования выступают эволюция и перспективы развития денежной 

системы Российской Федерации. 

На данный момент от эффективной работы денежной системы зависит 

стабильность всего государственного устройства. В связи с этим выбранная тема 

является актуальной.  

Вопросы структурирования денежного обращения привлекают внимание 

исследователей со времен Платона и Аристотеля. Проблема разработки гибкой 

денежной системы разрабатывалась в трудах классиков политической экономии, 

таких как Адам Смит и Дэвид Рикардо. Позднее этот вопрос был освящен в трудах 

представителей «денежной» школы (Р.Торренс, Дж.Норман, С. Дж.Ллойд 

Оверстоун) и «банковской» школы (Т.Тук, Дж.Фулларттон, Дж. С.Милль), а также 

К.Марксом. Также проблемами эластичности и устойчивости денежной системы 

занимались такие русские экономисты как М.И.Туган-Барановский и П.Б.Струве. В 

свою очередь, проблема стоимости современных денег, не обеспеченных золотом, 

была исследована в работах Ю.В.Пашкуса, В.П.Казакевича, В.Шенаева, 

А.А.Хандруева, В.М.Усоскина и других исследователей. 

Несмотря на внимание, уделяемое развитию денежной системы, до сих пор 

остается множество «белых пятен», так как денежная система является 

динамичной системой, она продолжает развиваться и усложняться. Этим 

обусловлен выбор именно этой темы. 

Денежная система является одним из ключевых аспектов экономической 

науки, она представляет собой устоявшуюся форму организации денежных 

отношений в стране, которая исторически сложилась и закреплена в национальном 

законодательстве. В рамках денежной системы, то есть структурированного 

денежного управления, можно выделить следующие основополагающие элементы 

(рис.1): 
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 денежную единицу (в РФ рубль) [5]; 

 виды денег (в РФ банкноты и разменная монета); 

 формы эмиссии денег (в РФ исключительное право выпуска наличных 

денег принадлежит ЦБ, который также организует их обращение и изъятие); 

 государственное регулирование денежных цен (в России ЦБ и 

правительство РФ) 

 
Рисунок 1 – Элементы денежной системы 

Основными функциями денежной системы являются эмиссионная, 

регулирующая и контрольная. 

 Центральный банк России играет ключевую роль в денежной системе 

страны, занимаясь эмиссией национальной валюты(рубля), регулированием 

денежной массы, управлением валютными резервами и обеспечением финансовой 

стабильности [6]. 

Как таковые денежные системы сформировались только в XVI-XVII вв, 

однако отдельные их элементы появились в более ранний период. Так в самом 

начале развития денежных систем существовали только товары обмена, 

представляющие собой денежную единицу, например, меха, позже в обиход вошли 

деньги из драгоценных металлов [12]. Следующий этап – чеканка монет. Дальше в 

Российской Империи начался выпуск бумажных денег (ассигнаций). В 1843 году 

был основан Государственный банк, который начал выпуск банкнот. До денежной 

реформы 1897 года, проведенной министром финансов Витте, рубль имел 

серебряное содержание, а по реформе – золотое. С созданием Советского 

государства в 1922 году [11] была введена новая валюта – советский рубль, в этом 

же году золото перестало быть основой денежного содержания РФ, но сохранилось 
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как стратегический материал в золотовалютных запасах. В начале XXI века Россия 

активно внедряет цифровые технологии в сферу финансов. Электронные 

платежные системы, интернет-банкинг, криптовалюты - все эти элементы 

становятся неотъемлемой частью денежной системы [10].  

Эволюция от использования драгоценных металлов к бумажным деньгам и, 

наконец, к цифровым формам валюты оказывает существенное воздействие на 

экономическую деятельность. 

Денежные системы различаются по типам. Различают металлические и 

бумажно-кредитные денежные системы (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Типы денежных систем 

Биметаллизм – это денежная система, при которой роль всеобщего 

эквивалента присваивается двум металлам – золоту и серебру, также монеты из 

обоих металлов допускаются к обращению на равных правах. Существует три вида 

биметаллизма [5]:  

1) система параллельной валюты, при которой золотые и серебряные 

монеты обращаются по действительной стоимости, определяемой содержанием в 

них метала;  

2) система двойной валюты, при которой государство устанавливает 

официальное соотношение цен между золотом и серебром; 
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3) система «хромающей» валюты, где как золотые, так и серебряные 

монеты являются законным средством платежа, однако вторые имеют 

ограниченные права обращения, так как их чеканка производится ограниченно. 

Итак, действие стихийного закона стоимости подрывает систему 

биметаллизма, а позже с развитием капиталистической экономики биметаллизм 

уступает место монометаллизму. 

Монометаллизм – это денежная система, при которой роль всеобщего 

эквивалента играет один металл, причем в обращении функционируют монеты из 

данного металла или денежные знаки, разменные на него. В зависимости от того, 

какой именно металл играет эту роль, монометаллизм может быть медным, 

серебряным или золотым.  

В России медный монометаллизм существовал до капитализма, серебряный 

монометаллизм был актуален в 1843-1852 годах, а золотой монометаллизм возник 

в 1897 году [3]. 

Монометаллизм не предполагает полного обращения монет из выбранного 

металла, также в обращении могут находиться кредитные инструменты, такие как 

банкноты. Однако главенствующее положение в системе обеспечивается только 

выбранным металлом, что подразумевает различные разновидности золотого 

монометаллизма в зависимости от способа обращения и обмена денежных знаков 

на золото. Существует три разновидности золотого монометаллизма: 

золотомонетный, золотослитковый и золотодевизный стандарты [4]. 

В современности почти во всех странах действуют денежные системы, 

основанные на использовании неразменных бумажных денег. Очевидные 

преимущества таких систем, связанные в первую очередь с удобством и 

экономичностью использования денег, способствовали их широкому 

распространению. В настоящее время наблюдается тенденция перехода к 

электронно-бумажным системам в большинстве стран.  

В России, за последние годы, просматривается значительный прогресс в 

направлении развития денежной системы страны. Совершенствование 

поспособствовало укреплению экономики и созданию стабильных финансовых 

условий для бизнеса и населения. Постепенно из денежного оборота начинают 

вытесняться банкноты, а на смену им приходят электронные деньги. Банковская 

система стремится к повышению эффективности и снижению наличного оборота. 

Важным аспектом развития денежной системы России стала разработка 

новых технологий. В последние годы все больше вводятся различные платежные 

системы, которые позволят за один клик перевести деньги на другой счет либо же 

оплатить покупку онлайн. Так, например, существуют различные электронные 

кошельки упрощающие эти задачи, такие как Яндекс.Деньги, Qiwi, Webmoney и 

многие другие. Это позволило упростить жизнь многим физическим и 
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юридическим лицам, а также сделало финансовые операции более быстрыми и 

безопасными.  

Также важным толчком к развитию и усовершенствованию денежной 

системы страны послужила пандемия (COVID-19). В этот период использование 

бесконтактных платежных средств и систем стало особенно актуально, дабы 

снизить риск распространения инфекции [2]. 

Несмотря на практичность, электронные денежные системы имеют 

определенные риски. Например, угроза кибератак, мошенничества и системных 

сбоев. Недобросовестные люди могут попытаться получить доступ к вашим 

банковским счетам и данным для совершения мошеннических операций. Также как 

и любая другая система, электронная подвержена техническим сбоям, которые 

могут временно лишить пользователя доступа к кошельку.  

На сегодняшний день прослеживаются позитивные тенденции развития 

денежной системы страны. Особенно важно отметить, что каждая страна должна 

стремиться к независимой национальной платёжной системе. Так, например, в 

России существует, успешно функционирует и продолжает модернизироваться 

платежная система «Мир». Она дает национальной экономике финансовую 

независимость от международных платежных систем. Также продолжается процесс 

оздоровления и усовершенствования банковской системы России [1].  

Денежная система России продолжает развиваться. Исторические изменения 

и современные тенденции определяют ее текущее состояние, а перспективы 

развития включают в себя активное внедрение цифровых технологий и укрепление 

мер безопасности. Россия, как и любая другая страна, стремится к созданию 

эффективной и устойчивой денежной системы. За весь период истории денежная 

система претерпела многих изменений и даже сейчас прогресс не стоит на месте, и 

она продолжает развиваться. 
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Богомолова А.М., Лобанов Р.А. 

ПОНЯТИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИХ 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Компьютерные преступления стали неотъемлемой частью современной 

информационной эпохи. С развитием технологий, интернета и компьютерных 

систем, возникла новая область преступности, которая требует особого внимания и 

понимания [1].  

В современном цифровом мире компьютерные преступления стали все более 

распространенными и разнообразными. Технологический прогресс открывает 

новые возможности для преступников, и это требует более глубокого понимания 

этого явления. Понимание классификации компьютерных преступлений поможет в 

борьбе с ними и разработке более эффективных методов защиты информации. 

Проблемам исследования информационных систем по кибербезопасности  

посвящены работы Буз Стеллы Ивановны, компаниями «Kaspersky», «Лаборатория 

Касперского», «Positive Technologies». Вопросами реализации электронного 

https://scienceforum.ru/2017/article/2017029844
http://e-koncept.ru/2017/970335.htm
http://e-koncept.ru/2017/970335.htm
https://nauchniestati.ru/spravka/denezhnaya-sistema-ponyatie-i-elementy
https://obzor-expert.ru/opasnosti-cifrovogo-rublya-dlya-rossiyan/
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документооборота занимались те же компании и люди, в том числе и 

«ITGLOBAL.COM Security» [2]. 

В процессе проведенных исследований был получен ряд результатов, 

который состоит в определении понятия компьютерных преступлений. Это 

позволяет выявить ряд ключевых аспектов и тенденций в этой области. Во-первых, 

исследования показывают, что компьютерные преступления стали более 

распространенными и серьезными из-за интенсивного использования 

компьютеров, интернета и цифровых технологий в повседневной жизни. С каждым 

годом количество компьютерных преступлений увеличивается, а их характер 

становится более сложным и изощренным. Во-вторых, исследования позволяют 

выделить различные типы компьютерных преступлений, такие как хакерство, 

кибершпионаж, мошенничество с использованием банковских карт, 

распространение вредоносных программ, кибертерроризм и другие [3]. Анализ 

таких типов преступлений важен для понимания и разработки мер борьбы с ними. 

В-третьих, классификация компьютерных преступлений позволяет выявить 

основные цели и мотивы злоумышленников, а также возможные последствия таких 

преступлений. Например, анализируется, какие данные или ресурсы могут быть 

похищены или нанесен ущерб, какие технологии используются для осуществления 

атак, и какие уязвимости в информационных системах и сетях приводят к 

возможности совершения компьютерных преступлений. Исследования о 

компьютерных преступлениях и их классификации актуальны и важны в свете 

роста цифровизации общества и повсеместного использования информационных 

технологий, что делает данный анализ не только актуальной академической 

задачей, но и важным ресурсом для разработки стратегий борьбы с киберугрозами 

и обеспечения информационной безопасности. 

Компьютерные преступления представляют угрозу для общества в целом, так 

как они могут привести к краже личных данных, финансовым потерям и 

нанесению ущерба репутации [5]. Эти преступления могут затронуть как частных 

граждан, так и организации любого размера, что делает их особенно опасными. 

Понимание понятия компьютерных преступлений и их классификации необходимо 

для разработки эффективных мер по защите информационных ресурсов и борьбы с 

киберпреступностью. Актуальное исследование этой темы позволит выявить 

основные уязвимости и угрозы, с которыми сталкиваются современные 

информационные системы, что в дальнейшем поможет в разработке проактивных 

мер по предотвращению преступлений [4]. Только совместные усилия государств, 

организаций и частных лиц по улучшению кибербезопасности позволят 

минимизировать риски, связанные с этой новой формой преступности. Разработка 

комплексных стратегий, включающих в себя технологические, правовые и 

образовательные компоненты, поможет снизить уровень уязвимости к 

компьютерным преступлениям и защитить информационные ресурсы. 
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Борисенко Т.А. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В России федеральная Конституция имеет «высшую юридическую силу» (ч. 1 

ст. 15 Конституции РФ). Конституционные основы носят универсальный характер, 

они распространяются на все отрасли единой системы российского права и 

являются базовыми началами и гарантиями развития последующего 

законодательства и нормотворчества. Конституция Российской Федерации 

является основой правового регулирования финансовой деятельности и 

экономических отношений [1]. 

Отношения, составляющие предмет бюджетного права, урегулированы 

правовыми нормами, содержащимися в различных источниках. Прежде всего, 

источником бюджетного права является Конституция РФ. Она определяет 

основные начала деятельности государственных органов в бюджетной сфере и, 

таким образом, содержит концентрированное нормативное выражение бюджетно-

правовых начал. В ст.104 Конституции РФ установлена обязанность Правительства 

РФ давать заключения по законопроектам об изменении финансовых обязательств 

государства и другим законопроектам, предусматривающим расходы, 

покрываемые за счет средств федерального бюджета. В ст.106 Конституции РФ 

установлена обязанность Совета Федерации рассматривать принятые 

Государственной Думой федеральные законы по вопросам федерального бюджета. 

В п.1 ст.114 закреплена обязанность Правительства РФ разрабатывать и 

представлять Государственной Думе федеральный бюджет, а также отчет о его 

исполнении [3]. 

Бюджетная система Российской Федерации основана на принципах: 
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Принцип единства бюджетной системы Российской Федерации означает 

единство бюджетного законодательства Российской Федерации, принципов 

организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации, 

форм бюджетной документации и бюджетной отчетности, бюджетной 

классификации бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных мер 

принуждения за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, 

единый порядок установления и исполнения расходных обязательств, 

формирования доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, ведения бюджетного учета и составления бюджетной 

отчетности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и казенных 

учреждений, единство порядка исполнения судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Принцип разграничения доходов, расходов и источников финансирования 

дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации означает закрепление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов 

за бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, а также определение 

полномочий органов государственной власти (органов местного самоуправления) и 

органов управления государственными внебюджетными фондами по 

формированию доходов бюджетов, источников финансирования дефицитов 

бюджетов и установлению и исполнению расходных обязательств публично-

правовых образований. 

Органы государственной власти (органы местного самоуправления) и органы 

управления государственными внебюджетными фондами не вправе налагать на 

юридические и физические лица не предусмотренные законодательством 

Российской Федерации финансовые и иные обязательства по обеспечению 

выполнения своих полномочий [2]. 

Принцип самостоятельности бюджетов означает: 

 право и обязанность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления самостоятельно обеспечивать сбалансированность 

соответствующих бюджетов и эффективность использования бюджетных средств; 

 право и обязанность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления самостоятельно осуществлять бюджетный процесс, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом; 

 право органов государственной власти и органов местного самоуправления 

устанавливать в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах налоги и сборы, доходы от которых подлежат зачислению в 

соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

 право органов государственной власти и органов местного самоуправления 

в соответствии с настоящим Кодексом самостоятельно определять формы и 
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направления расходования средств бюджетов (за исключением расходов, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 

субсидий и субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации); 

 недопустимость установления расходных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет доходов и источников финансирования дефицитов других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходных 

обязательств, подлежащих исполнению одновременно за счет средств двух и более 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за счет средств 

консолидированных бюджетов или без определения бюджета, за счет средств 

которого должно осуществляться исполнение соответствующих расходных 

обязательств; 

 право органов государственной власти и органов местного самоуправления 

предоставлять средства из бюджета на исполнение расходных обязательств, 

устанавливаемых иными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, исключительно в форме межбюджетных трансфертов; 

 недопустимость введения в действие в течение текущего финансового года 

органами государственной власти и органами местного самоуправления изменений 

бюджетного законодательства Российской Федерации и (или) законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о других обязательных платежах, приводящих 

к увеличению расходов и (или) снижению доходов других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации без внесения изменений в законы (решения) о 

соответствующих бюджетах, предусматривающих компенсацию увеличения 

расходов, снижения доходов; 

 недопустимость изъятия дополнительных доходов, экономии по расходам 

бюджетов, полученных в результате эффективного исполнения бюджетов. 

Принцип равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований означает определение бюджетных полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, установление и исполнение расходных обязательств, 

формирование налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, определение объема, форм и порядка 

предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с едиными 

принципами и требованиями, установленными настоящим Кодексом. 

Договоры и соглашения между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, не 

соответствующие настоящему Кодексу, являются недействительными. 

Принцип полноты отражения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов означает, что все доходы, расходы и 
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источники финансирования дефицитов бюджетов в обязательном порядке и в 

полном объеме отражаются в соответствующих бюджетах. Кроме того, элементом 

принципа полноты можно считать также принцип полноты структуры бюджетной 

системы. Требование этого принципа означает, что в бюджетной системе должны 

быть учтены все реально существующие виды бюджетов каждого 

административно-территориального образования. 

Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем предусмотренных 

бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета 

и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы 

выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета 

и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов.  

При составлении, утверждении и исполнении бюджета уполномоченные 

органы должны исходить из необходимости минимизации размера дефицита 

бюджета. 

Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при 

составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 

установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств (результативности). 

Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов означает, что 

расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами бюджета и 

источниками финансирования дефицита бюджета, если иное не предусмотрено 

законом (решением) о бюджете в части, касающейся: 

 субвенций и субсидий, полученных из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 средств целевых иностранных кредитов и бюджетных кредитов из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое 

обеспечение реализации инфраструктурных проектов; 

 добровольных взносов, пожертвований, а также средств самообложения 

граждан, инициативных платежей, предусмотренных статьями 56 и 56.1 

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 

соответственно - средства самообложения граждан, инициативные платежи); 

 расходов бюджета, осуществляемых в соответствии с международными 

договорами (соглашениями) с участием Российской Федерации; 

 расходов бюджета, осуществляемых за пределами территории Российской 

Федерации; 

 отдельных видов неналоговых доходов, предлагаемых к введению 

(отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года; 
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 расходов бюджета, осуществляемых в случаях и в пределах поступления 

отдельных видов неналоговых доходов. 

Принцип прозрачности (открытости) означает: 

 обязательное опубликование в средствах массовой информации 

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления 

информации о ходе исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений о 

бюджетах по решению законодательных (представительных) органов 

государственной власти, представительных органов муниципальных образований; 

 обязательную открытость для общества и средств массовой информации 

проектов бюджетов, внесенных в законодательные (представительные) органы 

государственной власти (представительные органы муниципальных образований), 

процедур рассмотрения и принятия решений по проектам бюджетов, в том числе 

по вопросам, вызывающим разногласия либо внутри законодательного 

(представительного) органа государственной власти (представительного органа 

муниципального образования), либо между законодательным (представительным) 

органом государственной власти (представительным органом муниципального 

образования) и исполнительным органом государственной власти (местной 

администрацией); 

 обеспечение доступа к информации, размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации 

Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета 

отчетного, текущего и очередного финансового года (очередного финансового года 

и планового периода) [2]. 

Секретные статьи могут утверждаться только в составе федерального 

бюджета. 

Принцип достоверности бюджета означает надежность показателей прогноза 

социально-экономического развития соответствующей территории и 

реалистичность расчета доходов и расходов бюджета. 

Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до 

конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования. 

Принцип подведомственности расходов бюджетов означает, что получатели 

бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств только от главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств, в ведении которого они находятся. 

Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств не вправе 

распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 

распорядителям и получателям бюджетных средств, не включенным в перечень 
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подведомственных им распорядителей и получателей бюджетных средств в 

соответствии со статьей 158 [2]. 

Распорядитель и получатель бюджетных средств могут быть включены в 

перечень подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств 

только одного главного распорядителя бюджетных средств. 

Подведомственность получателя бюджетных средств главному распорядителю 

(распорядителю) бюджетных средств возникает в силу закона, нормативного 

правового акта Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, 

местной администрации. 

Принцип единства кассы означает зачисление всех поступлений в бюджет на 

единый счет бюджета и осуществление всех перечислений из бюджета с единого 

счета бюджета, за исключением операций по исполнению бюджетов, 

осуществляемых за пределами территории Российской Федерации в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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Буцинов А.А. 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Бюджет как категория экономическая, это централизованный фонд денежных 

средств, создаваемый для покрытия государственных расходов.Бюджет как 

правовая категория представляет собой форму образования и расходования фонда 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления[1]. 

Субъектами бюджетных правоотношений являются: 

- государство, национально-государственные и административно-

территориальные образования (РФ и ее субъекты, которые участвуют в бюджетных 

правоотношениях через свои представительные и исполнительные органы в 

интересах РФ или субъектов РФ в целом); 

- представительные и исполнительные органы государственной и 

местной власти; 
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- организации — получатели бюджетных средств. 

К бюджетным правоотношениям относятся: 

- отношения, возникающие между субъектами бюджетных 

правоотношений в процессе формирования доходов и осуществления расходов 

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, осуществления государственных и 

муниципальных заимствований, регулирования государственного и 

муниципального долга; 

- отношения, возникающие между субъектами бюджетных 

правоотношений в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации, утверждения и исполнения 

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, контроля за 

их исполнением. 

Бюджетный процесс - деятельность государства, регулируемая нормами 

процессуального бюджетного закона, по составлению[2], рассмотрению и 

утверждению бюджета, его исполнению и заключению, а также по составлению, 

рассмотрению и утверждению отчета об исполнении бюджета. 

Особое внимание в бюджетном процессе заслуживает принцип гласности и 

прозрачности, который для бюджетного процесса предполагает, что проект 

бюджета до его принятия широко обсуждается как представительными органами, 

так и общественностью. 

Бюджет как система экономических отношений имеет две взаимосвязанные 

составляющие: отношения по поводу образования бюджетного фонда за счет 

различных видов доходов и по поводу его использования в форме бюджетных 

расходов[3]. Структура доходов и расходов бюджета на очередной год является 

основным содержанием бюджетного плана, она определяет перспективные 

направления социально-экономической политики государства и ресурсы для их 

осуществления. 

Доходы бюджета формируются за счет налогов и неналоговых доходов 

(например, от продажи и использования государственной собственности, от 

внешнеэкономической деятельности и др.). Структура доходной части бюджета не 

постоянна, она подвержена изменениям в зависимости от условий развития страны, 

конкретной социально-экономической ситуации и направлений государственной 

политики. 

Целью бюджетных расходов является финансовое обеспечение деятельности 

государства по исполнению его экономических функций — распределения 

ресурсов, перераспределения и стабилизации. 

Расходы бюджета направляются, в первую очередь, в общественный сектор 

экономики для финансирования деятельности органов государственного 

управления по производству общественных благ (оборона, охрана правопорядка, 
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культура и искусство, здравоохранение, образование и т.п.), а также поддержки 

предприятий, находящихся в государственной собственности. Расходы бюджета, 

их объем и структура подвержены более частым изменениям, чем его доходы. 

Если запланированные доходы бюджета превышают расходы бюджета, то 

это называется бюджетным профицитом (профицитом бюджета). Если 

запланированные расходы бюджета превышают доходы бюджета, то это 

называется бюджетным дефицитом (дефицитом бюджета). Когда при исполнении 

бюджета уровень дефицита бюджета превышает установленный при утверждении 

бюджета показатель, или происходит значительное снижение ожидающихся 

доходов бюджета, то представительный орган власти (на основе предложений 

органа исполнительной власти) принимает решение о введении установленного 

законом механизма уменьшения расходов (секвестр). При сбалансированном 

бюджете государственные доходы равняются расходам. 

Через бюджет перераспределяются национальный доход и валовой 

внутренний продукт. Бюджет служит инструментом регулирования и 

стимулирования экономики, инвестиционной деятельности и повышения 

эффективности производства, и именно через бюджет реализуется социальная 

политика. 

Таким образом, бюджет, сочетающий в себе основные финансовые категории 

(налоги, государственный кредит, государственные расходы), является ведущим 

звеном в финансовой системе любого государства и играет как важную 

экономическую, так и политическую роль в любом современном обществе. 

 

Список использованных источников 

 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года; 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. 

от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. - 03.08.1998. - № 31. - Ст. 3823. 

3. Нечаев А.С., Антипин Д.А., Антипина О.В. Бюджетная система 

Российской Федерации. - М.: Инфра-М, 2015. - 272 с. 

 

Гапоненко С.К.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 

РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

В статье рассматриваются перспективы использования инновационных 

технологий при расследовании убийств. В результате проведенного исследования 

отмечается, что современные процессы расследования убийств, включают 

использование искусственного интеллекта; осуществление интерактивных 



34 

 

осмотров; вовлечение в процесс раскрытия преступлений специалистов в сфере 

компьютерных технологий, в целях фиксации электронных следов и формирование 

доказательственной базы; внедрение в процесс расследования компьютерного 

моделирования. 

В XXI веке темпы развития и использования информационных технологий в 

различных сферах человеческой деятельности сильно возрастают.  Речь идет о 

переходе к построению глобального информационного сообщества с развитой 

системой информационных телекоммуникаций. В последние годы в нашей стране 

началось интенсивное внедрение перспективных информационных технологий во 

все сферы социально-экономической жизни. Важная часть информационных 

функций является характерной чертой деятельности органов внутренних дел.  

Обмен служебной и справочной информацией обновляется за счет современного 

набора инструментов обмена информацией в правоохранительных органах.  

Однако современные преступники используют достижения в области 

высоких технологий и для совершения труднорасскрываемых преступлений, в том 

числе преступлений в сфере компьютерной информации. Отсутствие четко 

разработанной методики раскрытия и расследования данных преступлений 

порождает серьезные трудности, связанные с отсутствием следователей и 

оперативных сотрудников, обладающих необходимым опытом и навыками 

использования новейших информационных технологий для достижения целей 

исследования.  

Сегодня, когда следователь, оперативник или судмедэксперт выезжает на 

место преступления, в их распоряжении имеется несколько комплектов 

инструментов и устройств с широким спектром применения, включая 

обнаружение, проверку материальной безопасности и другие испытания. На месте 

происшествия с помощью инструментальных криминалистических средств и 

современных методик за короткий промежуток времени можно создать составной 

словесный портрет с помощью специализированных компьютерных программ и 

провести предварительное расследование. 

Для предотвращения и пресечения деятельности преступников сотрудники 

правоохранительных органов должны иметь возможность своевременно 

реагировать на их деятельность, оперативно устанавливать личности 

арестованных, сообщать о преследовании или задержании подозреваемого в другие 

ведомства, в том числе. и зарубежные правоохранительные органы. 

В современный период причинами, обуславливающими необходимость 

использования достижений научно-технического прогресса в уголовном 

судопроизводстве и административной практике, являются [4]:  

- особенности функционирования отдельных элементов процесса труда 

работников следственных и административных органов (физические и духовные 

возможности лиц, осуществляющих расследование и рассмотрение уголовных и 
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административных дел, объективно нуждаются в усилении за счет использования 

технических средств; помимо материальных средств труда существуют и 

духовные, к которым относятся знания); 

- возрастание социальной значимости борьбы с преступностью и как 

следствие этого, необходимость улучшения качества работы органов, 

осуществляющих административное и уголовное судопроизводство, во многом за 

счет использования достижений научно-технического прогресса;  

- значительное расширение в условиях научно-технической революции 

спектра достижений, предоставляемых наукой и техникой на службу борьбе с 

преступностью; наличие кадров, способных квалифицированно, со знанием дела 

применять достижения научно-технического прогресса; потребность в 

использовании достижений научно-технического прогресса со стороны субъектов 

процесса, непричастных к осуществлению функций расследования (экспертов, 

адвокатов и др.);  

- использование в уголовном судопроизводстве и административной 

практике документов (материалов), ознакомление с содержанием которых требует 

применения научных знаний и технических средств; невозможность 

совершенствования деятельности административных и следственных органов 

экстенсивными методами, что делает необходимым переход к методам 

интенсивным, которые предполагают широкое использование достижений науки и 

техники [4].  

Внедрение современных технологий позволит повысить качество 

передаваемого видеоизображения, особенно в ночное время суток, в 

автоматическом режиме фиксировать нарушения правил дорожного движения, 

реагировать на скопление людей, движение в запрещенной зоне, бег, оставленные 

предметы и т.д. [1]. 

На основании изучения опыта деятельности правоохранительных органов 

зарубежных стран, а также отечественной практики применения современных 

технических устройств и инновационных технологий, предложены наиболее 

эффективные и действенные технические и программные устройства, которые 

прошли апробацию и подтвердили свою состоятельность в области охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.  

В работе также предложены революционные технологии, которые, на 

основании характеристик и результатов проведенных испытаний подтверждают 

свою значимость в деле борьбы с преступностью [3]. 

Использование в деятельности полиции современных технических 

достижений позволит улучшить качество работы и расширить возможности в 

борьбе с преступностью. Кроме того, проведенные исследования в данном 

направлении показали: значительную экономическую выгоду, экономию сил и 

средств сотрудников; сокращение числа повторных преступлений и 
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правонарушений, обеспечение масштабности профилактической работы по 

направлениям деятельности правоохранительных органов; обеспечение 

общественного порядка и безопасности граждан. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Любое мероприятие в государстве невозможно провести без 

перераспределения финансовых ресурсов, т.е. без финансовой деятельности 

государства, которая осуществляется в правовой форме.  

Под финансовой деятельностью государства понимается осуществление им 

функций по планомерному образованию (формированию), распределению и 

использованию использование государственных и муниципальных 

централизованных, которые создаются путем распределения и перераспределения 

национального дохода, созданного в отраслях материального производства. К ним 

относят: государственный бюджет; внебюджетные фонды. и децентрализованных 

денежных фондов, которые в свою очередь образуются, образуются из денежных 

доходов и накоплений самих предприятий и населения, в целях реализации задач 

социально-экономического развития, обеспечения обороноспособности и 

безопасности страны, а также использования финансовых ресурсов для 

деятельности государственных органов[3]. 

В финансовую деятельность государства и местных органов власти могут 

участвовать граждане непосредственно и через представителей[1]. 

Финансовая деятельность государства – особый вид деятельности по 

осуществлению государственной власти и государственного управления 

финансами, которая в целом регулируется нормами государственного и 

административного права. 

Государство сталкивается с необходимостью воздействия на различные 

социально-экономические процессы, на конкретных хозяйствующих субъектов и 
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https://bank.nauchniestati.ru/primery/referat-na-temu-ispolzovanie-innovaczionnyh-tehnologij-v-preduprezhdenii-raskrytii-i-rassledovanii-prestuplenij-imwp/
https://bank.nauchniestati.ru/primery/referat-na-temu-ispolzovanie-innovaczionnyh-tehnologij-v-preduprezhdenii-raskrytii-i-rassledovanii-prestuplenij-imwp/
https://bank.nauchniestati.ru/primery/referat-na-temu-ispolzovanie-innovaczionnyh-tehnologij-v-preduprezhdenii-raskrytii-i-rassledovanii-prestuplenij-imwp/
https://trends.rbc.ru/trends/industry/6189242f9a79474c426293ad
http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/9710/p81-86.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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территориальные образования при помощи регулирования и направления 

денежных потоков, т. Е. путем осуществления финансовой деятельности. 

Характеризуя финансовую деятельность государства, необходимо 

подчеркнуть, что это особый вид государственной деятельности, поскольку ею 

занимаются органы государства всех трех ветвей государственной власти: 

законодательной, исполнительной и судебной в пределах своей компетенции[2]. 

Особенностью финансовой деятельности является то, что ее осуществляют 

все органы государственной власти в зависимости от установленной компетенции. 

Так, в соответствии с Конституцией РФ Государственная Дума обсуждает и 

принимает федеральные законы по вопросам: ·федерального бюджета; 

·федеральных налогов и сборов; ·финансового, валютного, кредитного, 

таможенного регулирования; ·денежной эмиссии. Федеральные законы, принятые 

Государственной Думой, подлежат обязательному рассмотрению Советом 

Федерации и Президентом РФ. Президент Российской Федерации, как глава 

государства, обеспечивает в области финансов согласованное функционирование и 

взаимодействие органов государственной власти, исходя из положений 

Конституции и федеральных законов, определяет основные направления 

внутренней и внешней политики государства, соответственно которой строится 

финансовая политика[1]. 

Кроме того, в системе органов местного самоуправления административно-

территориальных единиц (районов и городов) образуются финансовые отделы.  

Органы государственного управления РФ и субъектов РФ, выполняя свои 

основные задачи в определенной сфере деятельности, осуществляют одновременно 

и финансовую деятельность, которая обеспечивает выполнение ими своих 

основных задач и функций. 

Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты РФ между собой равноправны. 

Денежной единицей в РФ является рубль. Введение на территории РФ других 

денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются. 

Финансовая система – совокупность финансовых институтов, каждый из 

которых способствует образованию и использованию соответствующих денежных 

фондов, и государственных органов и учреждений, осуществляющих в пределах 

своей компетенции финансовую деятельность. Наличие различных институтов 

внутри финансовой системы обусловлено тем, что финансы охватывают своим 

воздействием всю экономику страны и социальную сферу[5]. 

Финансовая система РФ включает в себя: 

1) Государственную бюджетную систему, состоящую из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Федерации и бюджетов местного самоуправления 

2) Внебюджетные специальные фонды; 
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3) Государственный и банковский кредит (все вышеозначенные институты 

относят к централизованным финансам, которые используются для регулирования 

экономики и социальных отношений на макроуровне); 

4) фонды страхования (имущественного и личного); 

5) финансы хозяйствующих субъектов и отраслей, относящиеся к 

децентрализованным финансам, которые используются для регулирования и 

стимулирования экономики и социальных отношений на микроуровне[6]. 

Конституционные принципы закрепляют правила принятия основного 

финансового закона страны (бюджета), порядок установления и изменения 

налогов, распределения доходов между уровнями государства (межбюджетные 

отношения); формы организации и механизм контроля над расходованием 

государственных средств.  

Основное содержание этих принципов определяется Конституцией РФ, ее 

общими положениями об основах организации и функционирования Российского 

государства и нормами, специально относящимися к его финансовой деятельности. 

Принцип приоритета публичных интересов в правовом регулировании 

общественных отношений, возникающих в области финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований, предполагает использование 

финансово-правовых институтов в целях государственного регулирования 

экономики, исходя из общезначимых задач общества[1] 

Принцип федерализма (ст. 5 ч. 3, 7, 72, 73) предполагает направленность 

финансово-правового регулирования на сочетание общефедеративных интересов с 

интересами субъектов Федерации, на обеспечение необходимыми финансовыми 

ресурсами как выполнение функций, имеющих значение для Федерации в целом, 

так и для жизнедеятельности и самостоятельности (в рамках Конституции РФ) 

субъектов Федерации[1]. 

Единство финансовой политики и денежной системы (ст. 8). Согласно 

финансово-правовым нормам самостоятельность субъектов Федерации не должна 

выходить за рамки основ федеральной финансовой политики, а также 

установленных совместно общих принципов налогообложения и сборов[1]. 

Равноправие субъектов Федерации в области финансовой деятельности 

определяется ст. 5 Конституции РФ. На каждого из субъектов Федерации в равной 

мере распространяется федеральное финансовое законодательство. Вне пределов 

ведения РФ и совместного ведения каждый из субъектов Федерации осуществляет 

собственное правовое регулирование финансовых отношений и самостоятельную 

финансовую деятельность, утверждает бюджет, устанавливает налоги и т.д.[1] 

Самостоятельность финансовой деятельности (ст. 12, 130–133) органов 

местного самоуправления гарантирована Конституцией РФ. Эти органы 

руководствуются в своей деятельности законодательством РФ и соответствующего 

субъекта Федерации. Они самостоятельно утверждают и исполняют местный 
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бюджет, образуют и используют внебюджетные целевые фонды, устанавливают 

местные налоги и сборы в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством субъекта Федерации[1]. 

Социальная направленность финансовой деятельности (ст. 7) в РФ вытекает, 

как уже отмечалось, из положений Конституции РФ, характеризующей РФ как 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Распределение 

функций в области финансовой деятельности осуществляется на основе разделения 

законодательной и исполнительной властей. Конституция РФ, исходя из этого 

принципа определяет полномочия законодательных и исполнительных органов 

власти[1]. 

Участие граждан РФ в финансовой деятельности (ст. 32) государства и 

органов местного самоуправления вытекает из положения Конституции РФ о праве 

граждан РФ участвовать в управлении делами государства как непосредственно, 

так и через своих представителей[1]. 

Принцип гласности (ст. 15). Основы его установлены нормами Конституции 

РФ, требующими официального опубликования законов, что непосредственно 

относится и к законам, регулирующим финансовую деятельность[1]. 

Принцип плановости (ст. 71, 114,132) выражается в том, что деятельность 

государства и муниципальных образований по формированию, распределению и 

использованию финансовых ресурсов осуществляется на основе финансовых 

планов, разрабатываемых в соответствии с государственными и местными планами 

и программами, а также планами предприятий, организаций и учреждений[1]. 

Принцип законности (ст. 1, 15, 57) означает необходимость строгого 

соблюдения требований финансово-правовых норм всеми участниками отношений, 

возникающих в процессе финансовой деятельности[1]. 

Финансы составляют целостную систему, включающую несколько 

взаимосвязанных институтов и органов. Наличие различных институтов внутри 

финансовой системы объясняется тем, что финансы обслуживают многообразные 

потребности общества, охватывают своим воздействием всю экономику страны и 

всю сферу социальной деятельности. Совокупность финансовых институтов, 

регулирующих создание, перераспределение и использование фондов денежных 

средств, образует финансовую систему, которая отражает особенности развития 

государства в условиях перехода к рынку[5]. Конституционные основы 

финансовой деятельности Российской Федерации Федеральные государственные 

органы и государственные органы власти субъектов Федерации осуществляют 

функции финансовой деятельности в соответствии с установленным Конституцией 

РФ разграничением предметов ведения между Федерацией и ее субъектами. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 

ФЕДЕРАЛИЗМА 

 

Совершенствование федеративных отношений в России в последнее время 

становятся предметом широких дискуссий. По мнению Н. М. Добрынина, в 

федеративном государстве, переживающем длительный период политико-

экономической реконструкции, каким является Россия, вопрос о федерализме 

неизбежно становится ключевым вопросом государственности. Вне отлаженной 

системы федеративных отношений невозможно строительство крепкого 

российского государства [1, c. 429]. Речь идёт о степени предоставляемой 

политической и экономической автономии регионам и также об органах власти 

субъектов в их взаимоотношениях с органами федерального центра. 

Современный федерализм в России есть явление многомерное и 

противоречивое. Это отчасти и усложняет поиск путей разрешения существующих 

и возникающих проблем. Противоречивость федерализма берёт свои основы в 

процессе его становления [7, c. 8]. 

Как отмечают многие ученые, после распада СССР в России пришлось с нуля 

строить новую политическую систему, которая должна была иметь 

демократическую сущность. Таким образом, перед страной вставал выбор: 

унитаризм или федерализм. 

Однако, посмотрев политическую ситуацию, которая находилась в условиях 

хаоса, становится вполне очевидным, что реального выбора способа решения 
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территориальной проблемы у политической элиты не было. Это связано с рядом 

причин, в том числе с тем, что элиты регионов, еще в раннесоветское время 

образованные на этнической основе, опираясь на этническую мобилизацию, 

добивались привилегированного положения - крайне высокой степени автономии 

от центра. Отсюда следует, что федерализм становится дарованием регионам как 

гарантией их лояльности. 

Кроме того, в России в период с 1994 г. и до конца 90-х демократические 

институты служили «ширмой» для реального политического процесса, который 

был связан переделом государственной собственности. Формальные мероприятия 

президента Б.Н. Ельцина не только не решили проблемы соотношения центра и 

регионов и создание демократического режима, но даже и не ставили подобной 

задачи [2, c. 202]. 

Дальнейший же уход от «ельцинского» федерализма сопровождался 

усилением централизации и упрощением управленческих процедур. Это был 

период начала 2000-х, когда на свой первый президентский срок был выбран В.В. 

Путин. Он понимал всю серьёзность наступившего коллапса и осознавал всю 

необходимость реорганизации федеральных отношений. Главной целью 

федеративной реформы было провозглашено преодоление правовой, 

экономической и политической разобщённости регионов, а также уравнивание в 

конституционных правах субъектов РФ. Всё это должно было способствовать 

устранению фактически имевшихся предпосылок к правовой и реальной разрухе 

России [3, c. 15]. 

Федеративная реформа заняла долгий временной промежуток. Её реализация 

была продолжена и во второй президентский срок В. Путина. Этапами 

реорганизации федеративного строя РФ стали: 

 Создание в России в мае 2000 года семи федеральных округов с введением 

там поста полномочного представителя президента. 

 Проведение масштабных работ по приведению регионального 

законодательства РФ в полное соответствие с федеральным. 

 Развитие института федерального вмешательства. За президента РФ 

закреплено право роспуска законодательных органов, а также выведения из Совета 

Федерации глав ветвей власти и отрешения от должности губернаторов субъектов 

РФ. 

 Укрупнение с 2003 года субъектов Федерации. 

 Закрепление за регионами ряда полномочий, для исполнения которых они 

обязаны использовать средства своего бюджета, и за ненадлежащее исполнение 

которых на них возлагается ответственность. 

 Новый порядок избрания губернаторов субъектов РФ (с декабря 2004 

года), представление для выборов губернатора президентом. 
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 Разработка и ввод в действие с 01.01.2005 г. новой системы по 

разграничению полномочий между РФ и субъектами РФ. 

Итогом федеративной реформы стало обеспечение единого правового поля 

на территории страны и создание единого экономического пространства. 

Однако именно в этой реформе можно увидеть противоречивость 

становления федерализма в России, что проявляется в совместном использовании 

методов централизации и федерализации [5, c. 156]. 

Состояние и перспективы федеративных отношений в России — одна из 

наиболее актуальных проблем российского общества. В начале нового века 

сформировалась альтернатива, которая, в том числе, есть результат проведения 

федеративных преобразований. 

Но прежде чем говорить о тенденциях в развитии российского федерализма, 

стоит отметить его основные положения согласно Конституции Российской 

Федерации. Статья 5 Конституции РФ определяет основополагающие принципы, 

на которых строится российский федерализм. 

1. Государственная целостность Российской Федерации. Государственная 

целостность - неотъемлемый признак суверенного государства. Государственная 

целостность федеративного государства гарантируется тем, что государственный 

суверенитет как верховенство и независимость государственной власти на всей 

своей территории и в международных отношениях принадлежит только 

Федерации, но не ее субъектам. 

2. Единство системы государственной власти. Данный принцип выражается 

в единстве системы органов государственной власти. В соответствии со ст. 77 

Конституции РФ в пределах ведения Российской Федерации и полномочий 

Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти и 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации образуют 

единую систему исполнительной власти в Российской Федерации 

3.  Провозглашение равноправия субъектов Российской Федерации. 

Конституция РФ в ч.1 ст. 5 закрепляет, что Российская Федерация состоит из 

равноправных субъектов Российской Федерации, а также, что во 

взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты Российской Федерации между собой равноправны. Равноправие 

субъектов Российской Федерации означает равные возможности в обладании и 

осуществлении правами и обязанностями. 

4. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. В Российской Федерации предметы 

ведения между Федерацией и субъектами разграничиваются путем установления 

предметов исключительного ведения Российской Федерации и предметов 
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совместного ведения Российской Федерации и субъектов, а также заключения 

договоров и соглашений. 

5. Равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации. Право 

народов на самоопределение является общепризнанным принципом 

международного права, установленным в Уставе ООН и в других источниках 

международного права. Однако Конституция РФ, закрепляя принцип 

самоопределения народов в Российской Федерации, имеет в виду не 

самоопределение их в виде государственности, а в виде их права на 

самостоятельное определение формы своего политического устройства в рамках 

федеральной Конституции и без права выхода из состава России. 

Основополагающие принципы, вошедшие в основу создания федеративного 

устройства России заложили также и тенденции к его развитию. 

По мнению доктора политических наук Ф.Х Мухаметшина: «Становление 

федеративных начал в России зависит от цивилизованности форм решения 

национального вопроса, с другой стороны, — успешная федерализация 

невозможна без своевременного преодоления возникающих противоречий, как на 

национально-государственном, так и на административно-территориальном 

уровнях. Обе тенденции только в единстве могут стать прочным фундаментом 

реформирования Федерации в целом» [8, c. 30]. 

С этим трудно не согласиться, ведь недооценка одного вопроса может 

привести к его же усугублению, например, при недооценке значимости 

национального вопроса возникают тезисы об отказе от принципа самоопределения 

народа, что закреплено в Конституции РФ. 

Проблема усиления целостности России порождает проблему формирования 

общего правового пространства. Сегодня, руководствуясь этой проблемой, 

происходит не гармонизация федерального и регионального законодательства, а 

лишь изменение регионального для его соответствия с федеральным.  

Уточнение полномочий органов федеральной власти и субъектов Федерации 

по регулированию вопросов, отнесенных к предметам совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов, а также обеспечение взаимного учета 

мнений в ходе разработки федеральных законов позволит снять возникшие 

коллизии в отношениях Центра с регионами. Результатом урегулирования 

проблемы должно стать максимальное уменьшение неопределенных полномочий 

по предметам совместного ведения. 

Важнейшим условием успешного функционирования Федерации выступают: 

поуровневое распределение властных полномочий без нарушения 

конституционных основ государства; четкое разделение полномочий между 

органами Федерации и органами субъектов РФ; согласование и создание условий 

для эффективного сотрудничество федерального центра и субъектов, федеральной 

и региональных властей. 
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Процесс совершенствования федеративных отношений в Российской 

Федерации настоятельно требует принятия ряда принципиальных решений, и, в 

частности, [6, c. 36]: 

 В целях разграничения и конкретизации совместных полномочий и 

исполнения законов в сфере совместного ведения внести изменения и дополнения 

в Федеральный закон о принципах и порядке разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов. 

 Усиление контроля над исполнением договоров и соглашений о 

разграничении предметов ведения и полномочий для создания эффективных 

условий взаимодействия федеральных и региональных органов власти по 

отдельным предметам совместного ведения. 

 Обеспечение в рамках компетенции Российской Федерации эффективной 

государственной власти, которая будет адекватной принципам разграничения 

полномочий между уровнями власти. 

 Разработка концепции экономического выравнивания регионов путём 

реорганизации поддержки развития регионов, распределения налоговых 

поступлений, бюджетного регулирования между федерацией и регионами. 

 Создание механизма проведения проверки степени вмешательства в 

компетенцию субъектов Российской Федерации и создания возможностей для 

осуществления регионами собственного правового регулирования по 

соответствующим вопросам. 

В условиях главной особенности России как континентального государства с 

огромной территорией приоритет отдан федеральным отношениям как тем, 

которые способны эффективно осуществлять взаимодействие между Федерацией и 

регионами путём разграничения предметов ведения и полномочий на две группы: 

исключительные и совместные. Поэтому для России наиболее предпочтительной 

моделью является форма асимметричной и конституционно-договорной 

федерации, учитывающей все национально-культурное многообразие страны. 

Развитие института федерализма в российских условиях должно привести к 

возникновению особого федералистского правосознания, как части института. 

Естественной потребностью реформирования российской государственности 

на современном этапе является построение модели реального федерализма, 

отвечающего историческим традициям и современному состоянию страны, 

позволяющей установить гармоничные отношения между субъектами Федерации и 

Федеральным центром на основе справедливого и демократичного разделения 

государственной власти, что отвечает требованиям строительства в России 

правового государства. 
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Ерин Д.И.  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Проблемы информационной безопасности остаются актуальными в 

современном мире по следующим причинам:  

1. Быстрое развитие технологий (с постоянным развитием технологий и их 

распространением по миру в разных сферах деятельности сопровождается 

угрозами безопасности информации); 

2. Киберпреступность (современные технологии и возможности создают 

возможности для киберпреступников, которые могут совершать кибератаки с 

целью кражи личных данных, информации, денежных средств и тд.);  

3. Облачные хранилища (распространение облачных хранилищ данных, 

вычислений, создает новые проблемы с информационной безопасностью. Перенос 

данных в облако требует более сложных мер безопасности, так как данные 

хранятся и обрабатываются на удаленных серверах [2].  

В целом информационная безопасность остается актуальной из-за ее важности 

для защиты информации, обеспечения устойчивости цифровых систем и защиты от 

цифровых угроз. В связи с этим, постоянное внимание к этой проблеме остается 

необходимым для обеспечения безопасности в цифровой эпохе.  
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Итак, результаты анализа данных, показали, что информационная 

безопасность- состояние защиты информации от различных видов угроз, таких как 

несанкционированный доступ, взлом, разрушение, модификация или утрата 

информации. 

Она включает в себя меры и практики, направленные на обеспечение 

конфиденциальности в сети, целостности и доступности информации. 

К важности в жизни людей информационной безопасности можно отнести:  

1. Введение в информационную безопасность: В этом разделе можно 

рассмотреть основные определения информационной безопасности, её важность и 

актуальность в современном мире. 

2. Угрозы информационной безопасности: Здесь стоит обсудить различные 

виды угроз, с которыми сталкиваются информационные системы, включая 

кибератаки, вредоносные программы, социальную инженерию и другие типы 

угроз. 

3. Защита информации: В этом разделе можно описать различные методы 

защиты информации, включая физические, технические и административные меры 

безопасности. Также можно обсудить шифрование, механизмы аутентификации и 

управления доступом. 

4. Тенденции в области информационной безопасности: В этом разделе 

можно обсудить современные тенденции в информационной безопасности, 

включая развитие технологий, угрозы Интернета вещей (IoT), облачные 

технологии, искусственный интеллект и машинное обучение в области 

кибербезопасности [2]. 

Угрозы информационной безопасности представляют собой разнообразные 

опасности, которые могут нанести вред информации, информационным системам и 

организациям. Некоторые из основных угроз информационной безопасности 

включают в себя следующее: 

1. Кибератаки: Включают в себя различные виды атак, такие как DDoS-атаки, 

вирусы, черви, троянские программы, фишинг, сетевые атаки и другие формы 

взлома и использования цифровых систем для нанесения вреда или кражи 

информации. 

2. Внутренние угрозы: Они могут происходить со стороны сотрудников или 

других авторизованных пользователей, которые могут случайно или намеренно 

утечь чувствительные данные, нарушив безопасность информационных систем. 

3. Утечки данных: Чрезвычайно важно защищать информацию от утечки вне 

организации. Утечка данных может произойти через внутренние или внешние 

источники, что может привести к серьезным последствиям для компании и ее 

клиентов. 



47 

 

4. Информационный шпионаж: Когда злоумышленники пытаются получить 

доступ к конфиденциальной информации, чтобы использовать ее в корыстных 

целях или для получения конкурентного преимущества. 

5. Недостатки в безопасности ПО и аппаратного обеспечения: Недостатки в 

безопасности операционных систем, прикладного программного обеспечения, 

сетевых устройств и других технологий могут быть использованы 

злоумышленниками для атаки информационных систем. 

6. Социальная инженерия: Это метод манипуляции людьми с целью 

получения информации или доступа к информационным системам путем обмана 

[2]. 

Эти угрозы продолжают развиваться, поскольку технологии становятся все 

более сложными и все более встроены в повседневную деятельность организаций и 

частных лиц. Поэтому важно принимать меры по предотвращению и обнаружению 

подобных угроз, чтобы обеспечить безопасность информации и информационных 

систем. 

Методы защиты информации включают в себя широкий спектр физических, 

технических и административных мер безопасности. Вот некоторые из них: 

Физические меры безопасности: 

1. Ограничение доступа: Это включает в себя использование замков, ключей 

и систем контроля доступа для предотвращения несанкционированного доступа к 

зонам, в которых хранится чувствительная информация или размещены 

информационные системы. 

2. Биометрическая идентификация: Использование биометрических данных, 

таких как сканы отпечатков пальцев, распознавание лица или сканирование 

сетчатки глаза, для обеспечения доступа только уполномоченным лицам. 

3. Физическая безопасность помещений: Обеспечение безопасности 

помещений, включая системы видеонаблюдения, датчики движения, охранную 

сигнализацию и другие устройства для контроля доступа. 

Технические меры безопасности: 

1. Шифрование: Применение криптографических методов для защиты 

информации в хранении и в передаче, чтобы предотвратить несанкционированный 

доступ к данным. 

2. Брандмауэры и системы обнаружения вторжений: Использование 

специализированного ПО и аппаратных решений для обнаружения и 

предотвращения несанкционированного доступа к сетевым ресурсам. 

3. Патч-управление и антивирусная защита: Обеспечение обновления 

программного обеспечения для устранения уязвимостей, а также установка 

антивирусного ПО для обнаружения и удаления вредоносных программ. 

Административные меры безопасности: 
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1. Политики безопасности: Разработка и внедрение политик и процедур 

безопасности, включая управление паролями, регулярное обучение сотрудников и 

контроль доступа. 

2. Аудит безопасности: Проведение регулярных проверок безопасности 

информационных систем и инфраструктуры для выявления уязвимостей и 

недостатков. 

3. Разграничение полномочий: Ограничение доступа сотрудников и 

пользователей к чувствительной информации в соответствии с их должностными 

обязанностями. 

Комбинация этих методов создает комплексный подход к защите информации 

от различных угроз и рисков, обеспечивая целостность, конфиденциальность и 

доступность данных. 

Законодательство и стандарты в области информационной безопасности 

играют ключевую роль в обеспечении защиты информации и регулировании 

соответствующих процессов. В различных странах могут применяться различные 

нормативные акты и стандарты, но существует несколько широко признанных 

международных стандартов и законов, таких как: 

1. General Data Protection Regulation (GDPR) - это европейское 

законодательство, регулирующее защиту персональных данных граждан 

Европейского союза. Оно устанавливает требования к сбору, хранению, обработке 

и защите персональных данных, а также штрафы за нарушение этих требований. 

2. ISO/IEC 27001 – стандарт, устанавливающий требования к системам 

управления информационной безопасностью (ИБ). Он определяет методы 

управления рисками, связанными с информационной безопасностью, и включает в 

себя меры по защите данных и обеспечению безопасности информационных 

активов. 

3. NIST Cybersecurity Framework – набор предписаний и методов улучшения 

кибербезопасности, разработанный Национальным институтом стандартов и 

технологий (NIST) в США. Он предоставляет подходы к управлению 

кибербезопасностью, включая процессы и меры для защиты критической 

инфраструктуры и данных. 

4. Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) – стандарт для 

организаций, принимающих, обрабатывающих и хранящих данные платежных 

карт. Этот стандарт определяет требования к защите карточных данных, включая 

сетевую безопасность, шифрование, мониторинг и другие меры. 

5. Законодательство о кибербезопасности различных стран, например, в 

США - Закон о кибербезопасности (Cybersecurity Act), в Великобритании - Закон о 

кибербезопасности (The Cybersecurity Act), в России - Закон о защите критической 

информационной инфраструктуры (ЗКИИ) [1]. 
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Эти нормативные акты и стандарты играют важную роль в обеспечении 

уровня защиты информации, установлении стандартов безопасности, а также в 

регулировании процессов и процедур, связанных с управлением информационной 

безопасностью. Большинство организаций стремятся соблюдать эти стандарты и 

требования, чтобы гарантировать соответствие законодательству и обеспечить 

высокий уровень защиты информации. 

В области информационной безопасности наблюдается ряд интересных и 

значимых тенденций, которые оказывают влияние на способы защиты информации 

и обеспечения кибербезопасности. Некоторые из этих тенденций включают в себя: 

1. Увеличение кибератак: В последние годы отмечается резкое увеличение 

кибератак, как направленных на корпоративные сети, так и на индивидуальных 

пользователей. Атаки становятся более изощренными и целенаправленными, что 

требует от организаций и государств разработки новых методов защиты. 

2. Развитие технологий ИИ в кибербезопасности: Применение 

искусственного интеллекта для анализа киберугроз и обнаружения аномалий 

становится все более распространенным. ИИ помогает в принятии решений в 

реальном времени и повышает эффективность систем безопасности. 

3. Защита в облаке: С увеличением облачных вычислений безопасность в 

облаке становится более значимой. Организации стараются обеспечить 

безопасность своих данных и приложений в облаке, что требует новых методов 

защиты и контроля. 

4. Расширение интернета вещей (IoT): Рост числа подключенных устройств и 

предметов приводит к увеличению уязвимостей и потенциальных точек входа для 

кибератак. Обеспечение безопасности в интернете вещей становится приоритетом 

для организаций и правительств. 

5. Фокус на частной жизни и соответствии нормативным требованиям: В 

свете усиленной озабоченности общества защитой частной жизни происходит 

ужесточение нормативных требований к сбору и использованию персональных 

данных. Это требует создания более прозрачных и безопасных систем сбора и 

обработки данных. 

6. Угрозы со стороны государственных хакерских групп: На сегодняшний 

день государства все чаще используют кибератаки как средство ведения 

геополитической борьбы. Это создает новые вызовы в области кибербезопасности 

и требует разработки соответствующих стратегий обороны. 

Эти тенденции свидетельствуют о необходимости непрерывного 

совершенствования методов защиты информации и адаптации к современным 

вызовам в области информационной безопасности. 

Как уже упоминалось выше Обеспечение информационной безопасности 

имеет первостепенное значение в современном мире, где данные играют ключевую 

роль в деятельности различных организаций и уровнях общества. Ниже 
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перечислены некоторые из многих причин, по которым обеспечение 

информационной безопасности является критически важным: 

1. Защита конфиденциальности; 

2. Поддержание доверия; 

3. Защита от киберугроз. 

В свете этих факторов становится очевидной необходимость постоянного 

обновления политики и практик в области информационной безопасности. 

Изменения в технологиях, киберугрозах и нормативной среде требуют постоянного 

улучшения методов защиты информации. Обновление политики и практик 

позволяет организациям адаптироваться к новым вызовам, внедрять современные 

методы защиты и повышать уровень готовности к современным угрозам.  

Поэтому компании и организации должны систематически обновлять свои 

практики, обучать сотрудников в области информационной безопасности, а также 

анализировать и обновлять свои системы защиты, чтобы гарантировать 

эффективное предотвращение и реагирование на угрозы. 
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Многие компании и организации, а также частные лица недооценивают опасность 
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внедрение вредоносного программного обеспечения, а также потеря доступа к 

важным данным.  

Отсутствие необходимых мер по обеспечению информационной 

безопасности может привести к риску для целостности, конфиденциальности и 

доступности информации. 

Проблемам анализа современных систем хранения данных посвящены 

работы В.Ю. Шевцова и Е.С. Абрамова.  

Вопросами безопасности информационных систем занимались А.С. 

Коновалова и С.В. Пальмов [4]. 

Методики анализа и поиска уязвимостей компьютерных сетей: 

предотвращение DoS-атак исследовал М.М. Берзинь. 

Несмотря на внимание, уделяемое информационным системам в целом, 

исследований, анализирующих обеспечение информационной безопасности 

компьютерных систем, не было обнаружено. Этим обстоятельством определяется 

выбор темы рассматриваемого исследования.  

За последние годы в мире стало всё больше случаев появления угроз 

нарушения целостности информации. На фоне возрастающей цифровизации и 

зависимости организаций от информационных технологий защита данных стала 

одной из наиболее значимых задач.  

В процессе исследования были составлены классы уязвимостей системы 

безопасности, а также классификация угроз [5].  

Угрозы безопасности появляются не самостоятельно, а через взаимодействие 

со слабыми звеньями системы защиты. Основные уязвимости возникают в 

следующих случаях:  

1. Не совершенное программное обеспечение; 

2. Сложные условия эксплуатации и расположения информации; 

3. Часть процессов внутри системы является неполноценной. 

Чаще всего уязвимости используются с целью получения выгоды 

незаконным путём. Если ослабить влияние уязвимостей, то получится избежать 

угрозы для системы хранения данных. Существуют несколько классов 

уязвимостей:  

 

Наименования 

Объективные Случайные Субъективные 

Этот вид 

уязвимости 

зависит от 

технического 

состояния 

оборудования, его 

Этот вид уязвимости 

зависит от непредвиденных 

обстоятельств из-за чего 

предугадать его практически 

невозможно. Бывают: 

1.Сбои и отказы работы: 

Этот вид 

уязвимости зависит от 

неправильных 

действий 

сотрудников. Бывают: 

1.Неточности и 
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защиты и его 

характеристик. 

Бывают: 

1.Связанные с 

техническими 

средствами 

излучения: 

звуковые, 

электрические, 

электромагнитные; 

2.Активизируе

мые: вредоносные 

ПО, программные 

закладки. 

неисправность техники, 

устаревание отдельных частей, 

перебои в работе из-за 

неполадок электропередачи;  

2.Ослабление 

информационной 

безопасности: повреждение 

коммуникаций(водоснабжение, 

канализации и др.), 

неисправности в работе 

ограждающих устройств 

хранения информации. 

грубые ошибки: на 

этапе подготовки или 

использования, 

сложности в процессе 

обучения, во время 

настройки; 

2.Нарушения в 

информационном 

пространстве: 

несанкционированный 

доступ к системе, во 

время работы с 

данными.  

Таблица 1 – Классификация уязвимостей 

 

При описании угроз, которые обходят защиту, можно выделить несколько 

классов. В такие классы входят:  

1. Уровень совершения вмешательства в защиту: угроза, исходящая из 

небрежности персонала; угроза, причиной появления которой являются 

мошенники, с целью личной выгоды.  

2. Причины угроз: природный фактор в виде катастрофы или локального 

происшествия; случайное удаление данных; отказ в работе операционной системы; 

люди, которые разглашают конфиденциальную информацию с целью личного 

обогащения. 

3. Активность действия угроз: в момент получения новой информации; 

действие вирусных рассылок; в случае вскрытия ключей шифрования.  

Существует ещё одна классификация посвящённая источникам угроз 

безопасности. Она имеет другие показатели и во время анализа неисправной 

работы системы или её взлома.  

 

Источник угрозы Ошибки в работе самой 

системы; подслушивающие 

устройства; кража информации в 

распечатанном или электронном 

носителях; мошенничество. 

Степень влияния Активная угроза в виде 

вредоносных вирусов и троянских 

программ; пассивная в виде 

копирования(без вреда системе). 
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Доступ сотрудников к системе Угроза информационным 

данным в виде 

несанкционированного доступа к 

системе. 

Способ доступа к системе Нестандартные пути; 

незаконное получение паролей и 

других данных для маскировки под 

зарегистрированного пользователя. 

Таблица 2 – Классификация угроз 

 

Для обеспечения безопасности информации необходима частая проверка 

обновлений. С каждым обновлением улучшается защита системы и уменьшаются 

угрозы для неё. Устанавливать обновления необходимо приложений, 

выпускаемыми самими разработчиками – официальные. Установления программ 

нелицензионных и иных программ может ухудшить ситуацию.  

 В качестве нарушителя может выступать кто угодно. У него могут быть 

различные причины, например: желание обогатиться, недовольство работой 

системы и её безопасностью, желание самоудовлетворения.  

 В свою очередь действия нарушителя наносят некий ущерб. Ущерб 

может быть различным:  

1. Моральный, который был нанесён физическим лицам, чья информация 

была украдена. А также влияющий на репутацию компании. 

2. Финансовый, нанесённый мошенниками связанный с затратами на 

восстановление систем. 

3. Материальный, который связан с невозможностью выполнения работы 

из-за изменений в системе. 

Практическая значимость данного исследования определяется тем, что оно 

может быть использовано в работе предприятий и организаций любого ведомства, 

структуры и формы собственности для оценки степени угроз системе хранения 

информации, в том числе её уязвимостям [3]. 

Для безопасной работы необходимо разработать эффективную систему 

защиты. На основе анализа уязвимостей можно выявить слабые стороны и 

потенциальные угрозы. Важно действовать объективно и систематически, чтобы 

убедиться, что все возможные риски приняты во внимание. 

Когда уязвимости и риски найдены, следует начать разработку стратегии 

защиты. Это включает в себя определение наилучших практик по обеспечению 

безопасности, выбор подходящих технологий и инструментов, а также обучение 

сотрудников в области информационной безопасности. 

Один из ключевых аспектов современной системы защиты - это 

многоуровневая архитектура. Это означает, что система состоит из нескольких 
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слоев защиты, каждый из которых выполняет свою специфическую функцию. 

Например, уровень сетевой защиты может включать файрволы, сетевые мониторы 

и системы обнаружения вторжений, в то время как на уровне приложений могут 

быть применены механизмы аутентификации, шифрования и контроля целостности 

данных. 

Одним из наиболее известных методов защиты данных является 

шифрование. Шифрование использует математические алгоритмы для 

преобразования информации в непонятный для посторонних вид. Существует 

множество алгоритмов шифрования, но наиболее прочными являются алгоритмы с 

длинными ключами. Они обеспечивают высокую безопасность и защищают 

данные от несанкционированного доступа. 

Другим важным аспектом является аутентификация пользователей. Это 

процесс проверки правильности идентификационных данных, таких как логин и 

пароль. Кроме того, современные системы также внедряют двухфакторную 

аутентификацию, которая требует дополнительного подтверждения, например, 

через мобильное устройство или отпечаток пальца. Это делает процесс 

аутентификации более надежным и защищает от несанкционированного доступа 

даже в случае компрометации пароля[2]. 

Нельзя забывать о необходимости регулярного обновления и мониторинга 

системы защиты. Все новые угрозы и уязвимости появляются постоянно, поэтому 

важно следить за обновлениями программного обеспечения и применять последние 

патчи безопасности. Кроме того, регулярный мониторинг системы позволяет 

обнаружить аномальную активность и оперативно реагировать на потенциальные 

атаки [1]. 

В завершение можно сказать, что эффективная система защиты данных - это 

постоянный процесс, который требует внимания и усилий. Однако инвестиции в 

информационную безопасность становятся все более необходимыми в нашем 

цифровом мире. Только благодаря современным методам и принципам защиты мы 

можем обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность данных. 
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Кваша А.А. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ В КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОМ 

ПОЛЕ РОССИИ. 

 

Исследованию протестных отношений в российском конституционном праве 

в последнее уделяется значительное внимание. В контексте данной проблемы 

наибольший интерес представляет цивилизованный, или конструктивный, 

политический протест. Он выступает антиподом неконвенциональным действиям и 

поведению, не соответствующему законным и традиционным нормам 

конституционного правопорядка, регулирующим политико-правовую активность. 

Функцию политического протеста в российском конституционно-правовом 

поле, по мнению ученых, выполняют многие виды политико-правового поведения: 

протестное голосование, обращение с в органы власти с жалобой) или бездействие 

(например, массовое неучастие в выборах в качестве протестной позиции); 

собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования; новые формы 

публичных акций: массовые прогулки и пробежки, многокилометровые крестные 

ходы, наномитинги, флешмобы, протестные палаточные лагеря, массовые 

вечеринки, политконцерты и иные скрытые формы публичных мероприятий. 

Следует отметить и трансформацию ряда протестных форм, к которым, в 

частности, можно отнести свободу критики. 

По мнению В.И. Крусса, подлинно конституционный протест есть 

деятельный призыв «коллективных личностей» к официальному признанию 

определённой конституционно значимой проблемы и необходимости ее 

оперативного – в рамках правового поля – решения на основе презумпции 

взаимного доверия и ответственного сотрудничества власти и общества [3, С.7]. 

Так, демонстрации и пикеты часто организуются, например, для защиты 

гражданских и социальных прав населения, закрепленных законодательно. 

Участники таких акций могут протестовать против нарушения неких социальных 

договоренностей (закрепленных в виде законов, формальных и неформальных 

норм) органами власти или другими политическими субъектами. Они не 

выступают за кардинальные преобразования политической системы, а лишь 

призывают к корректировке проводимого политического курса, его 

институционального контекста и т. п. Поэтому в странах стабильной демократии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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уровень протестной активности населения, часто конвенциональной по своей сути, 

может рассматриваться как один из показателей зрелости гражданского общества, 

не содержащий в себе намерений изменения конституционного строя и свержения 

власти. 

Говоря о конституционализации протестного поведения, несправедливо было 

бы игнорировать то обстоятельство, что в смысловом поле любого протеста (и в 

лингвистическом контексте этого термина) заложен конфликт, точнее открытая его 

часть (манифестная, демонстрационная). Конституционный конфликт – это 

имеющее конституционное значение столкновение (противоборство, 

противодействие) субъектов конституционных отношений по поводу 

конституционных (основных) прав и свобод личности, публичной (в том числе 

государственной) власти, предметов ведения Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации или предметов их совместного ведения, вопросов местного 

значения, полномочий органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, территории публичного образования, иных объектов 

конституционных отношений, представляющее угрозу основополагающим 

конституционным ценностям, нормам и принципам (либо нарушающее их) и 

опосредованное нормами конституционного права. 

С позиции исследования правомерного конституционно-правового поведения 

этот процесс представляется конфликтным взаимодействием. По этой причине к 

вопросу конституционализации протестного поведения предлагается использовать 

конфликтологический подход и исходить из того, что конфликтность и 

противоречивость есть сущность отношений, составляющих предмет 

конституционного права. Конфликтность рассматривается как естественная 

системная форма политико-правовой активности субъектов конституционно-

правовых отношений. 

Конфликтность в сфере конституционно-правовых отношений обусловлена 

рядом факторов, среди которых могут быть выделены: противоречия между 

интересами, потребностями, целями, ценностями и мотивацией личности и 

государства. Так, в основе протеста находятся либо конфликт ценностных 

ориентиров, властвующих и подвластных (который неизбежно скажется на 

легитимности власти), либо конституционные ожидания, которые должны быть 

воплощены в правах и приводить в действие исполнение обязанностей, но по 

каким-то причинам этот сценарий не реализовался. Нереализованные 

конституционные ожидания являются триггером протестного поведения, 

поскольку протестующие стремятся оказать воздействие на существующие 

нормативные правила либо процедуры в рамках существующих правил; 

столкновение конституционных ценностей – «власти и свободы», прав человека и 

публично-правового порядка (интересов общества и государства); 

многопартийность и конкурентная модель властных отношений; противоречивые 
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по своей природе отношения между органами в системе государственной власти; 

противоречия федеративных связей, проявляющиеся в отношениях между 

федерацией и ее субъектами, между субъектами федерации и внутри субъектов; 

коррупция, несменяемость политического руководства, недемократичный характер 

избрания парламента, дефицит политических свобод или их умаление; 

неэффективность деятельности правозащитных институтов. 

Задача конституционализации протестного поведения должна решаться, во-

первых, на уровне конституционно-правовой ментальности; во-вторых, на уровне 

позитивного конституционного нормотворчества и, в-третьих, на уровне 

правоприменительной практики. Данный тезис считаем возможным подкрепить 

предлагаемым Н.С. Бондарем современным пониманием двухпорядковой 

сущности конституции и пределов конституционного регулирования. На первом 

плане в этой модели находится экономическая, социально-политическая, 

социокультурная природа отношений, попадающих в сферу конституционного 

регулирования, а «сущность второго порядка» представлена совокупностью 

«…формально-юридических характеристик механизма конституционного 

регулирования» [1, С.19]. 

В настоящей статье предлагается рассматривать конституционное понятие 

«человек» как базовое конституционно-правовое понятие, воплощающее в себе 

сложную и малоизученную диалектическую природу интеграции содержательной 

и позитивной формы правовой свободы (естественного и позитивного права) и 

занимающее свое, особое место в конституционно-правовом концептуальном 

пространстве. 

Как уже было отмечено выше, предмет конституционного права на разных 

этапах развития государства и общества не остается неизменным. Существенное 

влияние на процесс расширения предмета ведущей отрасли права оказывает 

тенденция гуманизации и социализации конституционного права, привнесение в 

его предметную область принципов взаимоотношений личности и государства. 

Еще предстоит оценить роль конституционной реформы 2020 года, 

результатом которой, по справедливому утверждению Т.Я. Хабриевой, станет 

изменение ценностных ориентиров и появление новых конституционных моделей. 

Уважаемый ученый дает следующее определение понятия «конституционная 

модель»: «…это родовая характеристика конституций, возникающих на 

определенном этапе глобального развития человеческого общества, выражающая 

особые социально-экономические, политические и юридические признаки 

конституций» [5, С.43]. Конституционная модель во многом определит подход к 

регулированию конституционного статуса личности. В работе выделено пять 

вариантов подходов к регулированию статуса личности: либерально-

индивидуалистический, социалистический, мусульманский; существующий в 

обычном праве отдельных племен и складывающийся либерально-социальный. 
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Последний воспринял позитивные стороны разных подходов и сочетает в себе 

индивидуальность и коллективизм, собственную активность и социальную защиту 

со стороны государства, свободу личности и ее социальную ответственность. 

Соответственно, именно эти составляющие регулирования конституционно-

правового статуса должны стать основными концептами конституционно 

определяемого правомерного поведения. 

Полагаем, что исследование процессов конституционализации протестного 

поведения позволяет сформулировать ряд тезисов. 

В конституционно-правовом смысле понятие «личность» шире, чем понятия 

«человек» и «гражданин», и охватывает их оба. Основное назначение 

конституционного статуса личности состоит в том, чтобы увязывать абстрактные 

права, свободы и обязанности человека с таким субъектом конституционного 

права, как личность. Может рассматриваться в качестве элемента национальной 

системы права (института конституционного права) и элемента комплексной 

историко-теоретической и одновременно отраслевой юридической науки 

конституционного права. Конституционно-правовой статус личности как элемент 

национальной системы права (институт конституционного права) необходимо 

рассматривать через призму формы и содержания. 

По мнению М.В. Преснякова, проблема определенности конституционно-

правового статуса личности может рассматриваться в трех относительно 

изолированных аспектах: 1) в виде вопроса о предметном или отраслевом единстве 

конституционно-правового статуса личности; 2) в виде вопроса о социально-

территориальном равноправии, связанного с федеративным устройством нашего 

государства, то есть как проблема единства конституционно-правового статуса 

личности на всей территории Российской Федерации; 3) как требование 

стабильности конституционно-правового статуса личности, обеспечиваемого при 

помощи известной преемственности модели правового регулирования, 

законодательного закрепления гарантий сохранения приобретенных прав при 

изменении правового регулирования и государственного признания официально 

приобретенного статуса и недопустимости его произвольной отмены или 

изменения [4, С.16]. 

Исходным для понимания конституционно-правового статуса гражданина 

служит научное определение и содержание самого термина «гражданство», а также 

особые политико-правовые свойства, закладываемые в этот термин. 

Соответственно, для рассматриваемого конституционного статуса характерно 

наличие особых условий для возникновения и прекращения, невозможность 

одностороннего изменения со стороны государства (свойство устойчивости); 

обусловленность всех вопросов гражданства исключительно положениями закона 

и иных нормативно-правовых актов (правовое свойство); взаимность прав и 

обязанностей гражданина и государства (свойство двусторонности); связь 
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гражданства с политическими правами, свободами и обязанностями, 

возможностью участия гражданина в управлении государством, вступления без 

каких-либо ограничений в отношения с государством, пользования его защитой и 

покровительством как внутри страны, так и за ее пределами (политическое 

свойство), а также возможностью и вероятностью осуществления тех или иных 

видов конституционного правомерного поведения. 

Подытоживая сказанное, подчеркнем, что современное познание правового 

человека в науке конституционного права располагается в двух плоскостях 

мировоззренческой и праксиологической. Прибегая к философскому осмыслению 

Конституции, используя философско-правовые методы и понятия, 

конституционно-правовые исследования преследуют цель, которая достаточно 

точно была высказана профессором Н.С. Бондарем: «… сформировать новый тип 

видения и юридического отражения действительности – конституционное 

мировоззрение, воплощающее единство конституционной идеологии и 

конституционной психологии и, в свою очередь, выступающее решающей 

предпосылкой формирования новой конституционной культуры общества и 

личности» [2, С.10]. 

Основы конституционно-правового статуса человека и гражданина 

легитимируют основные границы, рамки и формы правового поведения 

индивидуумов в обществе и государстве, персонифицируют интересы социальных 

слоев общества и являются идентификатором легитимности самой Конституции. 

Соотношение фактического и юридического статусов личности могут выступать в 

качестве детерминанты для принятия новой конституции либо реформирования 

действующей. В свою очередь, рассмотрение основ конституционно-правового 

статуса человека и гражданина как части предметной области конституционного 

права может приобрести важное праксиологическое значение, хотя бы потому, что 

приближает нас к пониманию вектора практической реализации конституционных 

идей и выступает средством диалога между человеком и государством. 

Рассмотрение процессов конституционализации должно сопровождаться 

восприятием конфликта и правомерного протестного поведения как нормальной 

части политико-правового процесса; его легитимацией в общественном сознании. 

В контексте данной проблемы конструктивный протест следует рассматривать как 

элемент политико-правовой культуры общества и государства, требующий 

конституционно-правового механизма регулирования конфликтного 

взаимодействия; как проявление традиции демократии, нуждающееся в 

периодической реинтерпретации и перераспределении конституционных прав. 
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Кирьян Д.Е. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТИТУЦИИ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Конституция является действующей, и в соответствие с этим она является 

фундаментом для всего Российского законодательства, а также бесспорно влияет 

на развитие правовой системы. Юридическими свойствами Конституции являются 

ее правовые признаки, как основного закона государства. В качестве значимых 

юридических свойств Конституции выделяют: 

1. Верховенство (по Ю.А. Тихомирову) означает, что «любой правовой акт, 

любое действие (равно как и, впрочем, бездействие) органа публичной власти или 

его должностного лица должны соответствовать Конституции. Соответствие 

Конституции – это не воспроизведение её, как иногда понимается, это не только её 

соблюдение или использование, а, по крайней мере, непротиворечие ей. Акт или 

действие соответствуют Конституции, если вытекают из её предписаний либо 

осуществлены в сфере, которая ею ни прямо, ни косвенно не регулируется. 

Главное, когда речь идёт о верховенстве Конституции, – это её соотношение с 

другими правовыми актами, а не общий режим конституционности, опирающийся 

на такое верховенство»[2, С.136]. 

Принципы и положения Конституции РФ являются обязательными на всей 

территории Российской Федерации для всех государственных органов, 

общественных объединений, всех граждан Российской Федерации, а также лиц, 

постоянно либо временно проживающих на территории России. 
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Установление в ч.2 ст.4 Конституции РФ 1993 г. принципа ее верховенства 

на все территории России, прежде всего, заключается в том, что ни один закон, ни 

один нормативно-правовой акт не может быть принят на территории Российской 

Федерации, если он, либо какая-то его часть противоречит положениям 

Конституции РФ. 

В принципе верховенства Конституции РФ отражается и федеративный 

характер нашего государства. Верховенство федеральной Конституции 

утверждается на всей территории России, в том числе в республиках, которые тоже 

имеют свои конституции. На принципе верховенства Конституции Российской 

Федерации основано положение о соответствии конституций республик 

Российской Федерации Конституции РФ [1, С.52]. 

2. Высшая юридическая сила. В ст.15 Конституции Российской Федерации 

закрепляется, что Конституция Российской Федерации имеет высшую 

юридическую силу и прямое действие и применяется на всей территории России 

[3, С.10]. Это юридическое свойство Конституции имеет иное содержание по 

сравнению с принципом ее верховенства. 

Высшая юридическая сила Конституции РФ означает не только то, что 

законы и иные нормативные акты, принимаемые в Российской Федерации, не 

должны противоречить Конституции РФ, но и то, что органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 

объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации.  

Конституция Российской Федерации, являясь основным законом страны, 

позволяет ей устанавливать основные принципы и концепции развития 

российского общества, нормы его функционирования, определять и гарантировать 

основные права, свободы и обязанности человека и гражданина Российской 

Федерации, которые служат залогом развития демократичного правового 

общества. 

Таким образом, высшая юридическая сила Конституции выражает ее место в 

иерархии правовых актов, действующих в Российской Федерации. 

3. Прямое действие. В соответствии с ч.1 ст.15 Конституции РФ она имеет 

прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации [3, 

С.10]. 

Один из разработчиков Конституции РФ 1993 г. Л. Б. Волков отметил, что 

одним из важных положений, которые вошли в самые первые разработки 

Конституции и остались до конца, было положение, что Конституция, есть закон 

прямого действия, означающий, что любой суд, любой гражданин имеет право 

непосредственно апеллировать к Конституции[5].  

Практическое значение прямого действия Конституции состоит в том, что у 

гражданина непосредственно на основе конституционных норм возникают права, 

за защитой которых он имеет право обратиться в суд, ссылаясь исключительно на 
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статью Конституции, а суд не вправе отказать в рассмотрении дела, ссылаясь на то, 

что нет конкретизирующих данную норму законов или подзаконных актов. 

Таким образом, прямое действие Конституции означает, что органы 

государства обязаны рассматривать нормы Конституции в качестве 

непосредственной нормативной основы правоприменения и использовать их для 

разрешения конкретных дел. 

4. Стабильность Конституции — важнейшее условие устойчивости режима 

законности, организации и осуществления государственной власти, отношений 

между личностью, обществом и государством. Однако стабильность Конституции 

не означает ее абсолютной неизменяемости. Общественные отношения, 

составлявшие в момент принятия Конституции предмет ее регулирования, 

развиваются, изменяются социальные, экономические и политические условия, в 

которых она действует. Все это требует периодического приведения 

конституционных предписаний в соответствие с происходящими изменениями.  

Частичный или полный пересмотр действующей Конституции может быть 

оправдан только в том случае, если изменения общественных отношений, 

составляющих ее содержание, носят действительно существенный характер, иначе 

Конституция теряет свою стабильность. Юридической гарантией стабильности 

Конституции является особый порядок ее пересмотра, призванный обеспечить как 

статичность, так и динамизм основного закона. 

В результате можно прийти к выводу о том, что понятие «стабильность 

конституции» предполагает возможность лишь тех изменений, в условиях которых 

сохраняется основное качество системы, ядро Конституции [4, С.22]. 

5. Особая правовая охрана. Особенности правовой охраны Конституции РФ 

состоят в том, что вся система государственных органов РФ, в том числе 

Президент РФ, Правительство РФ, Федеральное Собрание РФ, а также судебная 

система РФ, призвана обеспечивать соблюдение конституционным норм, 

безусловно, органы местного самоуправления также обеспечивают соблюдение 

конституционных норм в отдельных населенных пунктах РФ. 

Президент РФ является гарантом Конституции РФ, обеспечения и 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина в РФ, а также суверенитета РФ, 

ее независимости и государственной целостности. 

Федеральное Собрание РФ принимает федеральные законы во исполнение 

Конституции РФ, заслушивает отчеты Правительства РФ об их исполнении и 

соблюдении конституционных норм в РФ, осуществляет иные полномочия по 

обеспечению соблюдения Конституции РФ всеми субъектами правоотношений. 

Правительство РФ осуществляет контроль за соблюдением Конституции РФ 

и конституционных прав и свобод федеральными органами исполнительной власти 

и органами исполнительной власти субъектов РФ по вопросам, отнесенным к 

ведению РФ, совместному ведению РФ и ее субъектов. Особое место в охране 
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конституционных норм принадлежит Конституционному Суду РФ. Он 

осуществляет следующие полномочия по контролю за соблюдением Конституции 

РФ: 

- издает акты официального толкования конституционных положений; 

- проверяет принимаемые законы и подзаконные акты различных органов 

власти на соответствие их Конституции РФ; 

- в случае обнаружения несоответствия нормативных актов федеральных 

органов власти и органов власти субъектов РФ признает этот акт не 

соответствующим Конституции РФ и отменяет его действие; 

- проверяет международные договоры РФ на соответствие нормам 

Конституции РФ и признает их соответствующими или не соответствующими 

Конституции РФ, причем в последнем случае такие международные договоры не 

подлежат ратификации, а значит, не подлежат применению на территории РФ. 

Иные суды РФ вправе отменять действие нормативных актов органов власти 

субъектов РФ и местного самоуправления в случае их несоответствия положениям 

Конституции РФ по запросу правомочных органов. Правовой охране Конституции 

РФ служит особый усложненный порядок ее принятия, внесения в ее текст 

изменений или поправок. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что именно через юридические 

свойства раскрывается суть Конституции РФ, а значит, они непосредственно 

влияют на эффективность и действенность ее норм, принципов и ценностей. 
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Колесников Д.Д. 

РОЛЬ ФИНАНСОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В РЫНОЧНОЙ  

СИСТЕМЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Финансы домашнего хозяйства – это денежные отношения по формированию 

и потреблению фондов денежных средств для улучшения материальных и 

социальных условий жизни участников хозяйства. Финансы домохозяйств 

выступают главным элементом социально-экономической структуры общества и 

пользуются важным значением в совокупности финансовых отношений. В данной 

статье рассмотрено как домохозяйство влияет на рыночную экономику, какие 

функции выполняют домохозяйства, из кого состоят домохозяйства и что они 

представляют из себя в целом. 

Финансы домашнего хозяйства, как и материальная составляющая  общества 

в целом, представляются как экономические отношения по созданию и 

потреблению фондов денежных средств в целях улучшения уровня жизни членов 

хозяйства и увеличению количества прибыли, поступающих в домохозяйство. 

Стадию процесса воспроизводства следует считать областью возникновения 

финансов домашнего хозяйства, на которой распределяется продукт. Специфика 

финансов домашних хозяйств заключается в том, что они в наименьшей степени 

регламентированы государством. 

В отличие от материальной составляющей коммерческих предприятий и 

организаций, имеющих огромное влияние в создании, первичном распределении и 

потреблении стоимости ВВП и национального дохода, финансы домохозяйства 

являются приоритетным звеном финансовой системы и  влияют на  общую 

совокупность финансовых отношений.  

Домохозяйства в условиях рыночной экономики не могут находится вне 

финансовых отношений, они постоянно вступает в такие отношения, возникшие 

как внутри домашнего хозяйства, так и с иными по отношению к домохозяйству 

рыночными субъектами.  

В наше время домохозяйства всё чаще применяются для получения прибыли 

в целях удовлетворения своих потребностей. Также они стремительно развиваются 

для минимизации расходов и увеличения выгоды.  

В рыночной экономики домохозяйства занимают очень важную роль. 

Домашние хозяйства предоставляют рынку сырьё, но ещё не менее важным 

фактором производства, которое дают домохозяйства рынку – труд. 

Также в домохозяйствах возникают некоторые сложности, которые 

необходимо решать. Если эти проблемы не будут решены в стране может 

возникнуть инфляция и увеличение бедного населения. 
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В данном докладе мы разберём как домохозяйство влияет на рыночную 

экономику, какие функции выполняют домохозяйства, из кого состоят 

домохозяйства и что они представляют из себя в целом. 

Роль домохозяйств в рыночной системе хозяйствования рассматривали 

многие экономисты и политические деятели. К ним относятся Ксенофонт, Адам 

Смит, Аристотель, Карл Маркс и другие. 

Первым описанием образцового домашнего хозяйства был представлен  

трактат Ксенофонта «Домострой». В состав имущества он вносил «всё, что имеет 

человек, хотя бы оно было  не в одном городе с владельцем», а именно «дом и всё 

остальное, что находится у человека вне своего дома». Рассматривая вопросы 

ведения домохозяйства, Ксенофонт рассматривал основные положения 

формирования его доходов и финансирования расходов.  

Главным источником доходов населения, по мнению Адама Смита - это 

заработная плата, прибыль на капитал и рента, а дополнительным источником 

дохода он считал прибыль от торговли и иное. Смит разделял по признаку расходы 

населения: «Доход отдельного участника домашнего хозяйства может 

затрачиваться на предметы, которые используются немедленно и расходы на 

которые в данный момент не могут ни уменьшить, ни улучшить расхода на них в 

будущем, или он может оплачивать предметы более прочные , которые возможно  

поэтому накоплять и убыток на которые в данный момент времени может по 

желанию владельца уменьшить, улучшить или увеличить действие, которое будет 

положительным,  расхода на них [2].  

Карл Маркс признавал, что единственным источником для доходом 

домохозяйств может быть только заработная плата. Расходы рабочего класса он 

разделил на 2 группы: расходы, которые будут восстанавливать физические, 

умственные, моральные и психологические силы, затраченные рабочими в момент 

их трудовой деятельности, и расходы, связанные с репродуктивно-экономической 

функцией домашних хозяйств. Карл Маркс рассматривал домашние хозяйства 

исключительно как социальную ячейку и носителя ресурсов трудовой 

деятельности [1]. 

Домохозяйство – это экономическая единица в состав которого входит один 

или несколько человек. Она обеспечивает производство и воспроизводство 

капитала. Она является собственником какого-либо фактора производства. 

Домашнее хозяйство максимально стремится  удовлетворить свои жизненные 

потребности. 

Домохозяйство является субъектом экономической деятельности, к которому 

также относят предприятия и государство. Домашнее хозяйство охватывает 

экономические объекты и процессы, где постоянно находится человек.    

Домохозяйство восполняет воспроизводство человеческого капитала, что 

существенно улучшает качество работы рыночного сектора в сфере 
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воспроизводства экономической политики для развития общества и его 

деятельности. 

Домохозяйства разделяют на два вида: 

- единичные домохозяйства;  

- групповые домохозяйства. 

Единичные домохозяйства – это домашние хозяйства, образованные одним 

человеком, одной семьёй или несколькими, либо объединением одиночек с какой-

либо семьёй. 

Групповые домохозяйства – это группа людей, на постоянной или временной 

основе, которая осуществляет ведение быта и контроль за ним. 

К признакам классификации домашних хозяйств относится: 

Территориальное расположение –местность, страна, регион страны и прочее. 

Демографическая ситуация – по количеству членов семьи, по полу, 

несемейные или семейные домохозяйства. 

Социальный статус – по уровню получения доходов семьи. 

Экономическое положение – место работы, должность. 

Имущество – размеры имущества, наличие прочего имущества, вид жилья. 

Трудовые характеристики – образование членов семьи, количество 

трудоспособных членов семьи, наличие квалифицированной подготовки. 

Каждое домохозяйство стремится удовлетворить потребности всех 

участников в нём. 

Домохозяйства занимают очень важное положение в системе рынка. Уровень 

домохозяйств определяют следующие признаки: 

-Благосостояние общества  

-Уровень стабильности в обществе 

-Уровень социального и экономического развития общества 

Домохозяйства могут выдвигать своё решение на потребительском рынке. 

Также они владеют факторами производства, например, труд (рабочая сила), земля 

(здание или участок земли) и прочее. 

К отличительным признакам домохозяйств относятся: 

-Совместное ведение хозяйства – это когда все члены домохозяйства должны 

вести домашнее хозяйство вместе. 

-Самостоятельное принятий решений – каждый участник домашнего 

хозяйства должен уметь принимать правильные самостоятельные решения. 

-Максимальное удовлетворение своих потребностей – то к чему стремится 

каждое домохозяйство. 

-Наличие экономических ресурсов – каждый участник должен иметь 

фиксированный доход (заработную плату). 

-Совместное проживание и обустройство своего быта. 
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Домохозяйство постоянно взаимодействует с субъектами рыночных 

отношений. Это хорошо представлено на следующей схеме (рис.1): 

 

 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь субъектов экономической деятельности 

 

Рассмотрев данную схему, мы можем увидеть, что участники домохозяйств 

отдают (благо, услугу, финансовые средства и. т. д.) и получают необходимые 

блага, формируя экономические отношения. 

Также домохозяйства выполняют ряд функций. К ним относятся: 

1. Распределение капитала. 

2. Потребление приобретённых товаров и услуг. 

3. Производство товаров и услуг для продажи или собственного потребления. 

4. Инвестирование накопленного капитала. 

5. Воспроизводство человеческого капитала [2]. 

Участники домохозяйств должны правильно распределять свой капитал для 

поддержания нормального уровень жизни домохозяйства. Такое распределение 

может быть распределено не только на товары первой необходимости, но и на 

развлечения путешествия. 

Домашние хозяйства, в состав которых входит множество участников, имеют 

«главу семьи» - неформального лидера. Он получает полномочия и берёт на себя 

ответственность представлять интересы домохозяйства, принимает важные 

решения и получает право на распоряжение бюджетом. В домашних хозяйствах 

часто встречается раздел «сфера влияния», это означает, что в определённом 

домохозяйстве должен быть человек, который имеет большую значимость для 

домохозяйства, чем другие участники. Первенство в домохозяйствах определяется 

социальным статусов и уровнем доходов определённого участника. Но большее 

значение имеют особенности характера, желание и умение лидировать в рамках 

данной группы. 
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Также в домохозяйствах существует ряд проблем. Основная задача 

государственной экономической политики по отношению к домашнему хозяйству 

состоит в его адаптации (привыканию) к новым условиям, появившихся на рынке. 

Несмотря на принятые меры государством, существует ряд проблем в присвоении 

необходимых показателей. Главная цель программы заключается в развитии и 

поддержке личных подсобных хозяйств граждан, повышении занятости и доходов 

граждан, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции. При 

финансовой поддержке государства был реализован комплекс мероприятий, 

который не оказала существенного влияния на повышение объемов производства и 

закупок продукции у населения. Показатель закупок продукции в сельском 

хозяйстве в индивидуальных хозяйствах населения остается крайне низким. 

Современный мир нуждается в активизации торгово-заготовительной деятельности 

в сельской местности. Личные хозяйства должны развиваться параллельно 

развитию сельских территорий и увеличению уровня доходов сельского населения. 

Исходя из вышесказанного мы можем сказать, что домохозяйства играют 

важнейшую роль в развитии рыночной системы хозяйствования. Они могут 

спокойно взаимодействовать с рынком, предлагая свои факторы производства, а 

взамен получать прибыль. Также мы можем сказать, что домохозяйства 

взаимодействуют с субъектами рыночных отношений и что-то отдаёт им, а что-то 

получает. Домашнее хозяйство интересовало людей ещё за 430 лет до н.э. Первым 

кто им заинтересовался им был Ксенофонт [1]. Деятельность домашних хозяйств 

совместно с другими элементами народного хозяйства предоставляет возможность 

обеспечить стабильность и качество работы в экономической системе государства.  

Домашние хозяйства активно участвуют в формировании ВВП государства и 

являются приоритетным фактором в формирование человеческого капитала. 

Домашние хозяйства стремятся максимизировать удовлетворение своих 

потребностей и имеют свои отличительные признаки. Они играют важную роль в 

рыночных отношениях, обеспечивая нужный уровень спроса потребителей и 

формируя производство. 
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Короткий Н.С.  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА РЕСПУБЛИК РФ 

Правовой статус субъектов Российской Федерации определяется как 

Конституцией РФ, так и конституциями республик, а также уставами краев, 

областей, городов федерального значения, автономной области и автономных 

округов. Обладая политической самостоятельностью, субъекты Российской 

Федерации также обладают уникальным конституционно-правовым статусом [1]. 

При этом необходимо подчеркнуть главное — субъекты Федерации не являются 

самостоятельными государствами, не обладают государственным суверенитетом и 

правом выхода из состава Федерации. В противном случае будет иметь место не 

федерация, а конфедерация — союз государств, создаваемый для координации их 

деятельности в определенной сфере и выступающий, как правило, в качестве 

переходной формы либо к федеративному государству, либо к распаду союза 

государств 

Проблема изменения конституционно-правового статуса субъекта 

Российской Федерации относится к одной из существенных в рамках комплекса 

вопросов российского федерализма. Она осложняется, во-первых, отсутствием 

строгих конституционных параметров реализации заявленной процедуры, а во-

вторых, недостатками действующих федеральных законов, обеспечивающих ее 

осуществление. Следует отметить, что в научной литературе вопрос об изменении 

статуса обсуждается в основном в контексте более общего вопроса - об изменении 

субъектного состава Российской Федерации. 

В качестве перспективы совершенствования структуры Федерации И.А. 

Конюхова предлагает придать всем субъектам РФ статус республик. «Если все 

субъекты РФ», - пишет она, - «станут именоваться республиками (а это отвечает 

определению России как государства с республиканской формой правления) 

независимо от того, национальный или территориальный принцип положен в 

основу их образования, и соответственно все они приобретут один и тот же статус, 

то в этом случае связка «нация – республика2 уже не будет рассматриваться как 

формула развития особой государственности только бывших автономий. Идея не 

нова, но, очевидно, не может быть реализована, пока существуют автономные 

округа в составе областей и города федерального значения». Это осознает и автор, 

предлагая поэтапное решение проблемы [2, С.44]. 

В связи с этим следует указать на положения Федерального 

конституционного закона 2001 г. «О порядке принятия в Российскую Федерацию и 

образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации». Согласно п. 3 

ст. 4 Закона в случае принятия в Российскую Федерацию в качестве нового 

субъекта иностранного государства ему предоставляется статус республики; 



70 

 

вместе с тем международным договором о принятии в Российскую Федерацию 

иностранного государства ему может быть предоставлен статус края или области.  

Особенности республик 

1. Имеют конституцию. Принимается или законодательным органом, или на 

референдуме субъекта. Конституция республики должна не противоречить 

Конституции Российской Федерации 

2. Право на установление национальных языков. [4, пункт 2 Статья 68] 

3. Имеют республиканское гражданство 

4. Система органов государственной власти республики, которая 

устанавливается ею самостоятельно в соответствии с основами конституционного 

строя РФ  

5. Наличие территории 

6. Обозначены государством [4, пункт 2 статья 5 Конституции РФ) 

7. Равноправны с другими субъектами РФ 

8. Первое место при перечислении субъектов в Конституции РФ [3, С.375]. 

Конституционно-правовой статус республики в составе Федерации 

характеризуется также тем, что каждая республика имеет свою конституционно-

правовую систему, включающую в себя конституцию республики, 

республиканские законы и другие нормативные правовые акты, изданные в 

пределах ее компетенции, договоры и соглашения республики с Российской 

Федерацией, другими субъектами Российской Федерации, а также с иностранными 

государствами. Республиканская конституционно-правовая система, являясь 

относительно самостоятельной, входит в федеральную конституционно-правовую 

систему в качестве ее составной части, вследствие этого конституция, законы и 

иные нормативные правовые акты республик не могут противоречить федеральной 

Конституции и федеральным законам, принятым в пределах полномочий 

Российской Федерации [1, С.308]. В случае противоречия между федеральным 

законом и иным актом, изданным в республике, действует федеральный закон. 

Вместе с тем согласно ч. 6 ст. 76 Конституции РФ нормативный правовой акт 

республики (равно как и другого субъекта Федерации) имеет приоритет, если издан 

по предметам исключительного ведения республики в составе Российской 

Федерации в соответствии с ч. 4 ст. 76 Конституции РФ. 

В связи с формальным определением республики в составе Российской 

Федерации в качестве государства возникает вопрос о республиканском 

гражданстве. Конституция РФ, закрепляя принцип единого и равного гражданства 

России, определяя предметы совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов, об институте республиканского гражданства ничего не говорит. Более 

того, в ст. 71 (п. «в») гражданство в Российской Федерации Конституция относит к 

исключительному ведению России. Это означает, что регламентирование 

института гражданства осуществляется только федеральным законом, имеющим 
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прямое действие на всей территории России, который, в отличие от прежнего 

закона, умалчивает о гражданстве республик в составе России. В определении 

Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2001 г., принятом в связи с обращением 

Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан о толковании 

положений ряда статей Конституции РФ, Суд указал, что Конституция РФ не 

предполагает какого-либо иного государственного суверенитета помимо 

суверенитета России, и тем самым предопределил решение производного вопроса 

— о гражданстве республик, поскольку только суверенное государство правомочно 

законодательно закреплять, кто является его гражданином и каковы основания 

приобретения и прекращения гражданства. 

Республики вправе устанавливать свои государственные языки (так, 

например, в Республике Крым — русский, украинский и крымско-татарский) [5], 

которые могут использоваться наряду с русским языком: в органах 

государственной власти, местного самоуправления, в государственных 

учреждениях республик; при опубликовании федеральных и республиканских 

правовых актов; при подготовке и проведении выборов и референдумов 

Российской Федерации, в том числе при изготовлении бюллетеней для 

голосования; в официальном делопроизводстве на территории республики; в 

республиканских средствах массовой информации; при написании наименований 

географических объектов и оформлении надписей, дорожных и иных указателей. 

Но республики вправе (однако не обязаны) устанавливать государственные языки, 

а согласно постановлению Конституционного Суда РФ, они не должны 

устанавливать специальные требования к знанию государственных языков 

республик в качестве условия приобретения пассивного избирательного права, в 

том числе при выборах главы государства. 

Республика в составе Российской Федерации в лице ее представительного 

органа пользуется правом законодательной инициативы в Федеральном Собрании 

РФ, она вправе участвовать в разработке федеральных нормативных актов по 

предметам совместного ведения Федерации и республик. Республика в составе 

Российской Федерации самостоятельно определяет систему органов 

государственной власти республики в соответствии с основами конституционного 

строя, общими принципами организации представительных и исполнительных 

органов государственной власти в Российской Федерации, установленными 

федеральным законом с учетом национальных, исторических, иных традиций. 

Каждая республика имеет свой законодательный (представительный) орган 

(парламент), название которого определяется республикой самостоятельно. 

Конституционно-правовой статус республики в составе Российской 

Федерации связан с наличием у республики своей территории. Республика имеет 

внутреннюю границу, отделяющую ее от других субъектов Российской Федерации. 

Некоторые республики, такие как Крым, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия — 
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Алания, имеют и внешнюю границу, отделяющую ее от иностранных государств. В 

данном случае внешняя граница республики является вместе с тем 

Государственной границей России. Ее территория — это пространственный предел 

ее власти, высшие органы государственной власти республики распространяют 

свою власть на всю территорию республики. Территория республики не может 

быть изменена без ее согласия. Границы между республикой и другими субъектами 

Российской Федерации согласно ст. 38 Конституции РФ могут быть изменены с 

взаимного согласия соответствующих субъектов. 

Конституционно-правовой статус республик в составе Российской 

Федерации характеризуется наличием республиканской собственности. Она 

включает в себя землю, ее недра, леса, воды, растительный и животный мир, 

другие природные богатства, находящиеся на их территории, а также памятники 

истории и культуры. Вопросы владения республиканской собственностью 

регулируются федеральным законодательством и законодательством республик в 

составе России. По взаимной договоренности между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти республик в составе 

Федерации часть природных ресурсов может приобретать статус федеральных. 

Одним из элементов конституционно-правового статуса республик является 

их право на государственную символику, — Государственный герб, 

Государственный флаг и Государственный гимн, отражающую национально-

исторические традиции населяющих их народов, а также столицы. 

Конституция РФ и республиканские конституции определяют предметы 

ведения этих субъектов РФ. Часть из них составляют предметы совместного 

ведения Федерации и республик. Предметы совместного ведения образуют круг 

полномочий, в осуществлении которых могут принимать участие органы 

государственной власти Федерации и ее субъектов. Это те сферы общественных 

отношений, регулирование которых отнесено Конституцией РФ к компетенции 

Российской Федерации и к компетенции субъектов РФ. По таким вопросам 

Федерация и субъекты «координируют свои усилия и солидарно несут 

ответственность за состояние дел (ст. 72). Перечень таких вопросов также является 

исчерпывающим...». Их можно разделить на три группы. 

В области государственного строительства в совместном ведении Российской 

Федерации и республик в ее составе находится обеспечение соответствия 

конституций, законов, иных нормативных правовых актов республик федеральной 

Конституции и федеральным законам. К совместному ведению Российской 

Федерации и республик отнесен большой круг вопросов законодательного 

регулирования: административное, административно-процессуальное, трудовое, 

семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, 

законодательство о недрах, об охране окружающей среды. В совместном ведении 

Федерации и республик находятся также защита прав и свобод человека и 
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гражданина, защита прав национальных меньшинств, обеспечение законности, 

правопорядка, общественной безопасности, режима пограничных зон. 

В области экономического и социально-культурного строительства к 

совместному ведению Российской Федерации и республик относятся вопросы 

владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими 

природными ресурсами; разграничение государственной собственности; 

природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности; установление общих принципов налогообложения и сборов. 

Российская Федерация и республики совместно ведают общими вопросами 

воспитания, образования, науки, культуры и спорта. 

Особую область совместного ведения Российской Федерации и республик 

составляют внешние сношения, где общей заботой России и находящихся в ее 

составе республик являются координация международных и внешнеэкономических 

связей республик, выполнение международных договоров Российской Федерации. 

В завершении следует отметить, что закрепленный в конституциях 

республик перечень их исключительных полномочий не является исчерпывающим. 

К полномочиям этих республик могут быть отнесены и другие полномочия, если 

это не противоречит Конституции РФ. Иначе говоря, республики в составе России 

самостоятельно осуществляют полномочия, не отнесенные Конституцией РФ к 

ведению Федерации или к предметам совместного ведения Российской Федерации 

и ее субъектов. 
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Космина Д.С. 

ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В АРБИТРАЖНЫХ 

СУДАХ 

Право на обращение в Арбитражный суд имеют все граждане страны. Любой 

человек может подать исковое заявление для защиты собственных интересов в эту 

инстанцию. Этот процесс начинается с подачи истцом иска в суд. Затем стороны 

представляют свои доводы, свидетельства и документы, и суд принимает решение 

о вине какой-либо из сторон и назначает возможные компенсации или 

реабилитационные меры. То есть рассмотрение дела начинается с письменного или 

электронного заявления, который после регистрации называется документом. В 

данной статье мы рассмотрим, как принимаются, регистрируются и 

распределяются документы, обязанности должностных лиц, занимающихся этим, 

подробно разберём виды документооборота в Арбитражных судах. 

Арбитражный суд – постоянно действующий орган государственной власти, 

осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности [1]. 

Основной задачей делопроизводства является обеспечение правильного и 

своевременного оформления и обработки документов, связанных с рассмотрением 

дел, а также контроль за соблюдением процессуальных сроков и правил 

процессуального порядка.  

В процессе делопроизводства используются различные документы, такие как 

исковые заявления, отзывы на исковые заявления, доказательства, решения суда и 

другие. Каждый документ имеет свою форму и содержание, которые определены 

законодательством и процессуальными правилами. В целях совершенствования 

документационного обеспечения деятельности Арбитражных судов утверждена 

Инструкция по делопроизводству в Арбитражных судах Российской Федерации. 

Итак, документооборот в суде – это единая система, обеспечивающая 

документальное сопровождение всей судебной деятельности. Это движение 

документов с момента их поступления (получения) или создания до завершения к 

исполнению решений по ним, отправки или сдачи в наряд. Проблема бумажного 

документооборота заключается в том, что поступает большое количество бумаг, 

которые нужно распределять, хранить, искать, если какой-то документ срочно 

понадобится. Это не очень удобно и увеличивает трудозатраты. Наша цель 

рассмотреть, как решить данную проблему, а также проследить путь документа от 

его создания до завершения дела. 

Ручной приём документов, их ручная сортировка, а также создание архивов 

всегда занимало очень много времени, что замедляло процесс рассмотрения дела. 

Современные технологии  позволяют вести документооборот в электронном виде, 

что значительно сокращает трудозатраты, уменьшает финансовые расходы,  
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способствует удобному хранению и поиску  документов, формируются в базе и 

могут мгновенно передаваться в электронном виде в требуемые организации или 

заинтересованным лицам. Вопросами проектирования и реализации электронного 

документооборота занимались В.И. Куперштейн, А.И. Вершинин, Л.А. Кобельков, 

С.В. Симонович, И.Ф. Юмин [1]. Организация электронного документооборота в 

суде не только способствует упрощению процедур подачи исковых заявлений и 

письменных доказательств, но и позволяет снизить затраты на логистику, а также 

минимизировать риски утраты документов. Подача электронных документов в суд 

стала возможной ещё в 2016 году, однако более-менее полноценно система начала 

работать только в 2017 году. Автоматизированная информационная система 

«Судопроизводство» обеспечивает комплексную полнофункциональную 

автоматизацию всех участников судопроизводства. 

Система охватывает все этапы судебного делопроизводства и 

документооборота. 

Внедрение информационной системы «Судопроизводство» позволяет решать 

одну из главных задач информационной поддержки деятельности суда — создание 

полнотекстового электронного банка судебных актов, принимаемых данным 

судом.  

Председатели судебных составов, судьи, помощники судей, консультанты, 

секретари судебных заседаний и специалисты делопроизводства соблюдают 

следующие правила: 

- поступающие судебные дела и документы регистрируются в день их 

поступления и в этот же день, а в крайних случаях не позднее первой половины 

следующего дня (исключая нерабочие дни) передаются по назначению в 

соответствующие судебные составы или непосредственно судьям согласно 

специализации; 

- сведения о всех производных по поступившим судебным делам и 

документам регистрационных, учетных, контрольных, передаточных и иных 

действиях, а также о процессуальных действиях и принятых судебных актах, 

исполненных документах не позднее следующего дня вводятся специалистами по 

делопроизводству в БДАИС (База АИС, или автоматизированная информационная 

система) или фиксируется в соответствующих журналах, регистрационных и 

статистических карточках, на обложках судебных дел, апелляционных и 

кассационных производств [1]. 

Сведения и рассылки о выдачи документов вводятся в автоматизированную 

информационную систему в день их отправки для выдачи. 

Судьи и работники арбитражного суда несут персональную ответственность 

за сохранность находящихся к них судебных дел и документов. 

Приём, регистрация и распределение корреспонденции 
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Поступающая в Арбитражный суд корреспонденция принимается 

экспедицией и регистрируется в группе регистрации документов и дел отдела 

делопроизводства. Передаётся из экспедиции в группу регистрации в день 

поступления. 

Ответственность за своевременную регистрацию поступивших судебных дел 

и документов, соблюдение порядка их прохождения и направления по назначению, 

обеспечение контроля исполнения, а также за разглашение содержания дел, 

документов и принятых по ним решений несут руководители суда, судебных 

коллегий и составов, помощники судей, консультанты и специалисты 

делопроизводства. 

Поступившая корреспонденция подбирается (сортируется) по категориям: 

исковые заявления, заявления, апелляционные жалобы, кассационные жалобы, 

заявления об обжаловании решений, действий (бездействий) судебных приставов-

исполнителей, заявления, связанные с исполнением судебных актов, заявления о 

пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, заявления об 

оспаривании решений третейских судов, дополнительные материалы к судебным 

делам, законодательные, нормативные, служебные документы и т.д. 

При большом объёме поступающих документов сортировка может 

производиться и по другим категориям: заявления, вытекающие из гражданско-

правовых отношений, из административно-правовых отношений, заявления по 

делам о несостоятельности (банкротстве), заявления об установлении юридических 

фактов и т.д. 

Регистрация процессуальных документов ведется отдельно от других 

документов. 

Сведения, содержащиеся в служебных документах (их проектах), являются 

конфиденциальными и не подлежат разглашению. Их можно использовать только в 

служебных целях согласно полномочиям должностного лица, работающего или 

знакомящегося с документами. 

Передача документов или их копий, ознакомление с ними представителей 

сторонних организаций, а также использование их содержания в средствах 

массовой информации допускается только с разрешения руководства 

Арбитражного суда. 

Работа с документами, содержащими сведения, составляющие 

государственную тайну и служебную информацию ограниченного 

распространения, осуществляется в соответствии с Законом о государственной 

тайне и другими нормативными правовыми актами, регулирующими этот вопрос. 

Существует два вида документооборота: 

- внутренний (документы, создаваемые в управленческом процессе); 

- внешний (между судом и лицами участвующими в деле). 
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Порядок документооборота в суде установлен Инструкцией по судебному 

делу. Документооборот должен обеспечить чёткую организацию движения 

документов, оперативность обработки и контроль их исполнения судопроизводству 

в районном суде. 

Работа с исходящими документами начинается с подготовки ответственными 

исполнителями проекта текста документа, который затем согласовывается с 

заинтересованными должностными лицами и дорабатывается по их замечаниям. 

Окончательный вариант документа после распечатки подписывается 

председателем суда, регистрируется в журнале учёта исходящей корреспонденции 

и отправляется по адресу. 

Документы направляются гражданам и в организации разными способами: 

по почте, через курьера, факсимильной связью. 

К внутренним (управленческим) документам в суде относятся 

организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения, 

инструкции и положения), утверждаемые председателем суда; планы и отчёт; 

протоколы собраний и оперативных совещаний; деловые письма; объяснительные 

записки, акты и т.д. 

Оформление этих документов производится в соответствии с требованиями, 

изложенными в государственном стандарте ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные 

системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов» [3]. 

Система электронного документооборота предназначена для автоматизации 

процессов общего делопроизводства и перехода к безбумажным технологиям в 

Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации. 

Система автоматизирует деятельность сотрудников, связанную с 

регистрацией, обработкой, подготовкой, согласованием, хранением и учетом 

документов, контролем исполнительской дисциплины, обеспечивает ведение 

телефонного справочника. Структура системы СЭДО разработана по многозвенной 

клиент-серверной технологии, позволившей реализовать: 

 централизованное хранение и обработку данных на сервере; 

 целостность данных; 

 совместную работу пользователей с общими данными без нарушения 

целостности базы данных; 

 минимизацию объема передаваемой информации по сети от сервера базы 

данных пользователям; 

 снижение вычислительной нагрузки на клиентские компьютеры, что 

позволяет увеличить производительность системы простым увеличением 

мощности сервера [1]. 

Структурно СЭДО представляет собой комплекс прикладных клиентских и 

серверных подсистем. 
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ЭДО ― это работа с документами в электронном виде с помощью 

специальных программ или облачных сервисов. С ними можно перевести все 

действия с документами в электронный вид: регистрацию входящих, создание, 

поиск, контроль исполнения, ведение архива.  

Все судебные дела и корреспонденция, поступающие как по почте, так и 

доставленные непосредственно в суд (входящие), получаются работником отдела 

делопроизводства, который вскрывает пакеты, проверяет соответствие описи 

присланных судебных дел и других материалов [2]. 

В исследовательской статье я изучила понятие слова «документооборот», 

рассмотрела его виды, а также рассмотрела прием, регистрацию и распределение 

документов в Арбитражном суде. Исходя из всего вышесказанного, на 

сегодняшний день прослеживается ускорение процесса рассмотрения судебных дел 

в Арбитражных судах, что сказывается на эффективности суда и позволяет 

разрешить конфликты в кратчайшие сроки. Электронное делопроизводство 

сокращает нагрузку на аппарат суда, повышает уровень открытости судебной 

системы, облегчает доступ к судебной процедуре, а также ускоряет процесс 

судопроизводства. Значимой чертой электронного судопроизводства в 

Арбитражных судах считается наличие разнообразных программ и способов 

решений проблем, главной целью которых является взаимодействие 

неограниченного круга лиц с судебной системой. Стороны спора имеют 

возможность своевременно получать информацию о ходе рассмотрения дела, 

получая от аппарата суда уникальный код доступа, и  могут ознакомиться со 

значительной частью информации. Эта особенность электронного 

документооборота является главной особенностью и способствует сокращению 

объема бумажных носителей в судебном делопроизводстве [3].  

В Арбитражном судопроизводстве к настоящему моменту реализован 

функционал полноценного электронного делопроизводства, которое уже стало 

устоявшейся и подтвердившей свою эффективность практикой. 
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https://www.chitai-gorod.ru/ product/instrukciya-po-deloproizvodstvu-v-arbitrazhnyh-

sudah-rf 

 

  

https://secrets.tinkoff.ru/%20glossarij/arbitrazhnyy-sud/
https://secrets.tinkoff.ru/%20glossarij/arbitrazhnyy-sud/
https://pandia.ru/text/78/398/7886.php?ysclid=lophsty2ke826637784
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Леднев С.А. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ 

 

Банк России (Центральный банк Российской Федерации) — особый 

публично-правовой институт, основные цели деятельности которого — защита и 

обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы; 

обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной 

системы [3]. 

Деятельность ЦБ регулируется государством и законодательством. 

Ключевым законодательным документом выступает конституция. Она определяет 

особенности действий ЦБ в различных условиях. В конституции регулируются 

принципы назначения председателя ЦБ. 

Назначение на эту должность происходит при активном участии 

Государственной думы. Конституция закрепляет и утверждает это право. 

Предложенная кандидатура выносится на голосование. Председатель считается 

избранным в том случае, если за него отдали голоса большинство депутатов 

Государственной думы. 

Кандидатура Председателя должна быть хорошо известна. Кандидат должен 

обладать достойными знаниями в банковской системе и ее особенностях. Иначе его 

назначение будет не рентабельным. Как утверждает текст Конституции РФ, 

кандидатура Председателя ЦБ предлагается Президентом РФ. В процедуре 

переизбрания должен соблюдаться протокол. Центральный банк не может 

находиться без управления, поэтому действующего Председателя уведомляют о 

процедуре за три месяца до истечения его договора. Таким образом, 

поддерживается непрерывность управления Государственным банком. 

Банк России осуществляет свою деятельность независимо от федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. При этом 

Центральный банк отчитывается за свою деятельность перед Государственной 

думой РФ ежегодно не позднее 15 мая следующего года  в соответствии с 

Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» [2]. 

Годовая отчетность Центрального банка состоит из следующих документов: 

- отчет о деятельности Банка России, в том числе перечень мероприятий по 

реализации единой государственной денежно-кредитной политики, и анализ 

выполнения ее основных параметров; 

- анализ состояния экономики, в том числе анализ денежного обращения и 

кредита, банковской системы, валютного положения и платежного баланса 

Российской Федерации; 

https://www.banki.ru/wikibank/bank_rossii/
https://www.banki.ru/wikibank/federalnyiy_zakon__86-fz_o_tsentralnom_banke_rossiyskoy_federatsii_banke_rossii/
https://www.banki.ru/wikibank/federalnyiy_zakon__86-fz_o_tsentralnom_banke_rossiyskoy_federatsii_banke_rossii/
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- годовая финансовую отчетность Банка России; 

- аудиторское заключение по годовой финансовой отчетности Банка России; 

- заключение Счетной палаты Российской Федерации по результатам 

проверки счетов и операций Банка России. 

При этом годовая финансовая отчетность включает: 

- годовой баланс, счет прибылей и убытков, в том числе отчет о полученной 

прибыли и ее распределении; 

- отчет о формировании и об использовании резервов и фондов Банка России; 

- отчет об управлении Банком России ценными бумагами и долями участия в 

капиталах организаций, входящими в состав имущества Банка России; 

- отчет о расходах на содержание служащих Банка России; 

- отчет об исполнении сметы капитальных вложений; 

- отчет об объеме сделок, совершенных Банком России на торгах фондовых 

бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 

Центральный банк обязан ежемесячно публиковать только следующие 

данные: баланс, данные о денежном обращении, включая динамику и структуру 

денежной массы, обобщенные данные об операциях. 

Ключевым элементом правового статуса Банка России является принцип 

независимости, который проявляется, прежде всего, в том, что Банк России 

выступает как особый публично-правовой институт, обладающий исключительным 

правом денежной эмиссии и организации денежного обращения. Он не является 

органом государственной власти, вместе с тем его полномочия по своей правовой 

природе относятся к функциям государственной власти, поскольку их реализация 

предполагает применение мер государственного принуждения. Функции и 

полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и 

Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)», Банк России осуществляет независимо от федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. Независимость статуса Банка 

России отражена в статье 75 Конституции Российской Федерации, а также в 

статьях 1 и 2 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» [1]. 

Банк России осуществляет свои функции в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» и иными федеральными законами.    

Согласно статье 75 Конституции Российской Федерации, основной функцией 

Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля, а денежная 

эмиссия осуществляется исключительно Банком России. В соответствии со статьей 

4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)», Банк России выполняет множество функций.  

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102077052
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102077052
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Некоторые из них:  

- во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает 

и проводит единую государственную денежно-кредитную политику; 

- во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает 

и проводит политику развития и обеспечения стабильности функционирования 

финансового рынка Российской Федерации; 

- осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное 

обращение; 

- утверждает графическое обозначение рубля в виде знака; 

- осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной системе [3]. 
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ИСТОЧНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА 

 

Отношения, составляющие предмет бюджетного права, урегулированы 

правовыми нормами, содержащимися в различных источниках. Прежде всего, 

источником бюджетного права является Конституция РФ. Она определяет 

основные начала деятельности государственных органов в бюджетной сфере и, 

таким образом, содержит концентрированное нормативное выражение бюджетно-

правовых начал. В ст.104 Конституции РФ установлена обязанность Правительства 

РФ давать заключения по законопроектам об изменении финансовых обязательств 

государства и другим законопроектам, предусматривающим расходы, 

покрываемые за счет средств федерального бюджета. В ст.106 Конституции РФ 

установлена обязанность Совета Федерации рассматривать принятые 

Государственной Думой федеральные законы по вопросам федерального бюджета. 

Специальным источником бюджетного права является БК, который регулирует 

всю систему отношений, составляющих бюджетное право. 

Источниками бюджетного права являются также федеральные 

конституционные законы, федеральные законы и законы субъектов РФ. Среди них 

- Федеральный закон «О Правительстве Российской Федерации», ежегодно 

принимаемый федеральный закон о федеральном бюджете и т.д., а также 
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аналогичные законы субъектов РФ. Кроме того, к источникам бюджетного права 

относятся законы субъектов РФ, регулирующие общие вопросы бюджетного права. 

Например, во всех субъектах РФ во исполнение БК приняты законы, 

регулирующие бюджетный процесс [2]. 

Наконец, источниками бюджетного права являются нормативные правовые 

акты представительных органов местного самоуправления, регулирующие 

бюджетные отношения. 

Бюджетно-правовые нормы могут содержаться в Указах Президента РФ, 

постановлениях Правительства РФ, а также в актах федеральных, региональных и 

местных органов исполнительной власти. Среди последних особое место занимают 

приказы Минфина России. 

В силу того, что отношения, составляющие предмет бюджетного права, 

весьма разнообразны и урегулированы многочисленными источниками права, они 

объединяются в различные правовые институты. Эти правовые институты 

замкнуты в рамках бюджетного права как подотрасли финансового права. Во-

первых, в современных условиях в бюджетном праве совершенно явно выделяется 

правовой институт структуры бюджета. Он включает в себя нормы, 

устанавливающие систему доходов, расходов, источников финансирования 

дефицитов бюджетов и требования к сбалансированности бюджетов. Во-вторых, 

сегодня стало совершенно очевидно, что бюджетное право в качестве составной 

части включает в себя институт расходов бюджета. В-третьих, составной частью 

бюджетного права является институт межбюджетных отношений. Он регулирует 

бюджетный отношения между Российской Федерацией, субъектами РФ и 

муниципальными образованиями по поводу выделения межбюджетных 

трансфертов, а также разграничения доходов и расходов между уровнями 

бюджетной системы. В-четвертых, бюджетное право включает в себя правовой 

институт бюджетного процесса. Он состоит из правовых норм, регулирующих 

отношения по поводу составления, рассмотрения и утверждения проектов 

бюджетов, исполнения бюджетов, а также подготовки, рассмотрения и 

утверждения отчетов об их исполнении. 

Нормы бюджетного права, содержащиеся в различных источниках права, 

весьма разнообразны. Они подразделяются на материальные и процессуальные. 

Материальные нормы закрепляют систему доходов и расходов бюджетов, 

компетенцию субъектов бюджетного права и др. Процессуальные нормы 

определяют порядок и сроки прохождения бюджета в рамках бюджетного процесса 

и др. 

Государственные внебюджетные фонды - это денежные фонды, с 

помощью которых государство осуществляет финансовую деятельность, т.е. 

собирает, распределяет и использует средства для решения государственных задач. 



83 

 

В состав государственных внебюджетных фондов входят: Пенсионный фонд 

РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования. 

Государственные внебюджетные фонды появились в финансовой системе РФ 

в начале 1990-х гг. Сначала был образован Пенсионный фонд РФ, а затем 

остальные фонды. Они были созданы в целях эффективной реализации социальных 

задач, а именно: выплаты пенсий, пособий, материальной помощи, медицинского 

обслуживания и т.д. 

Государственные внебюджетные фонды входят в структуру бюджетной 

системы РФ (ст.10 БК). Они существуют на федеральном и региональном уровнях 

бюджетной системы РФ наряду с федеральным бюджетом и бюджетами субъектов 

РФ [1]. 

Государственные внебюджетные фонды, являясь частью бюджетной системы 

РФ, обладают рядом особенностей в сравнении с федеральным, региональными и 

местными бюджетами. Во-первых, сбор и контроль за поступлением платежей в 

государственные внебюджетные фонды осуществляется тем же органом 

исполнительной власти, на который возложены функции сбора налогов в 

федеральный бюджет, т.е. налоговыми органами. Во-вторых, средства 

государственных внебюджетных фондов находятся в оперативном управлении 

государственных внебюджетных фондов (см.ст.3,13 данного Закона). В-третьих, 

существует целый ряд особенностей порядка составления проектов бюджетов, а 

также отчетов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Институт государственных внебюджетных фондов является комплексным. 

Оно тесно связано с бюджетным правом как подотраслью права финансового и с 

институтом расходов государственных внебюджетных фондов, ибо включает в 

себя не только относительно автономные нормы, регулирующие правовой режим 

государственных внебюджетных фондов, но и нормы бюджетного права. 

Последнее, как известно, включает в себя нормы, регулирующие бюджетный 

процесс. А именно в ходе бюджетного процесса рассматриваются и утверждаются 

проекты законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов ( п. 2 ст. 192, 

ст. 199 БК). Таким образом, та часть норм института государственных 

внебюджетных фондов, которая регулирует отношения по формированию 

бюджетов в плане их рассмотрения и утверждения, включает в себя нормы 

бюджетного права. 

В настоящее время наблюдается все большая зависимость правового 

регулирования доходной части государственных внебюджетных фондов от 

расходной части федерального бюджета. Особенно ярко это проявляется на 

примере Пенсионного фонда РФ [2]. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

В современном цифровом мире компьютерные преступления представляют 

серьезную угрозу для общества, бизнеса и частных лиц. С развитием технологий и 

все большим внедрением цифровых средств общения и хранения информации 

киберугрозы становятся все более разнообразными и изощренными. 

Актуальность темы компьютерных преступлений обусловлена не только 

повышением уровня технической оснащенности общества, но и увеличением 

масштабов и разнообразия кибератак. Они могут затронуть финансовые системы, 

политические процессы, личную жизнь людей, приводя к утечкам 

конфиденциальной информации, кражам личных данных, вымогательству и 

другим серьезным последствиям. 

Поднятые вопросы безопасности данных, защиты частной информации и 

цифровой приватности становятся ключевыми для общества и бизнеса. Кроме того, 

компьютерные преступления могут иметь глобальные последствия, оказывая 

влияние на политическую стабильность и международные отношения. 

С учетом стремительного развития технологий актуальность изучения 

компьютерных преступлений и поиска эффективных методов защиты от 

киберугроз остается на переднем плане и требует постоянного обновления знаний 

и стратегий противодействия этому типу преступности. 

При исследовании заявленной цели, актуализации подвержены следующие 

вопросы: 

1. Анализ тенденций компьютерных преступлений: изучение актуальных 

тенденций в области компьютерных преступлений с целью выявления новых 

методов и угроз. 

2. Оценка последствий кибератак: исследование воздействия 

компьютерных преступлений на общество, экономику и политические процессы. 

3. Эффективность средств защиты: анализ существующих методов 

защиты от киберугроз и оценка их эффективности в современных условиях. 
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4. Развитие киберкриминалистики: выявление потребностей в 

дальнейшем развитии киберкриминалистики, включая технологические инновации 

и обучение специалистов. 

По результатам исследования было выяснено, что преступления становятся 

все более распространенными и угрожают безопасности как отдельных лиц, так и 

организаций. В ходе исследования было обнаружено, что основные виды 

компьютерных преступлений включают в себя кибермошенничество, 

кибершпионаж, вредоносное программное обеспечение, кибертерроризм и 

нарушение авторских прав [1]. 

Кроме того, исследование выявило, что компьютерные преступники все 

более используют новые технологии, такие как блокчейн и искусственный 

интеллект, для совершения преступлений и обхода защитных мер. Это создает 

новые вызовы для правоохранительных органов и специалистов по 

кибербезопасности. 

Также было выявлено, что компьютерные преступления могут иметь 

серьезные последствия, такие как утечка конфиденциальной информации, 

финансовые потери, нарушение частной жизни и даже угроза национальной 

безопасности. Исследование также показало, что многие компании и организации 

не обладают достаточными знаниями и ресурсами для защиты от компьютерных 

преступлений [1]. 

В целом, результаты исследования подчеркивают необходимость улучшения 

кибербезопасности и разработки более эффективных методов борьбы с 

компьютерными преступлениями. Это может включать в себя улучшение 

законодательства, повышение осведомленности общества о киберугрозах и 

развитие новых технологий для защиты от кибератак. 

Преступления в сфере компьютерной информации, на наш взгляд, имеют 

двойной смысл, а потому требуют специальной статьи в Уголовном кодексе. 

Кодекс, принятый в недавнем прошлом, на наш взгляд, несколько мал, содержит 

целую главу, включая три статьи. Скажем так, даже если исходить из буквального 

толкования, смысл уже несколько устарел и нуждается в обновлении. В своей 

работе мы попытались расширить понятие преступления в области компьютерной 

информации и придать ему новое значение. 
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Матяш Д.В.  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА АВТОНОМНЫХ ОБЛАСТЕЙ КАК 

СУБЪЕКТОВ РФ 

Российское государство большую часть своего исторического существования 

являлось сложным государством. В течение всего исторического процесса 

проводились реформы государственно-территориального устройства. 

На современном этапе Российское государство - самобытная, уникальная 

федерация, построенная на договорно-конституционном правовом фундаменте. 

Механизмом регулирования и самонастройки федеративных отношений выступают 

двусторонние договоры между органами федеральной власти и субъектами 

Федерации о разграничении предметов ведения и полномочий. 

Заключение Федеративного договора сыграло важную роль в обновлении и 

реализации федерализма, в предотвращении развала РФ и в укреплении единства и 

целостности российской государственности. Впервые в своей истории народы 

России подписали Федеративный договор. Многие положения Федеративного 

договора нашли свое отражение в принятой позднее Конституции РФ 1993 г. В 

настоящее время Россия развивается как конституционно-договорная федерация. В 

центре договора - разграничение предметов ведения и полномочий РФ и ее 

субъектов. Это ключевой вопрос любого федеративного государства. После 1992 

года Российская Федерация была преобразована таким образом, что бывшие 

административно-территориальные единицы - области и края смогли уравнять свой 

статус со статусом бывших автономных образований в составе Российской 

Федерации.  

Сейчас в качестве субъектов Федерации в состав Российской Федерации 

входят 9 краев (Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, 

Приморский, Ставропольский, Хабаровский, Забайкальский, Камчатский), 46 

областей и 3 города федерального значения - Москва, Санкт-Петербург и 

Севастополь. Они являются государственно-территориальными образованиями, 

которым в соответствии с Конституцией РФ (ст. 5, 65) придан статус субъектов РФ 

[1]. 

Статус краев, областей и приравненных к ним городов федерального 

значения определяется Конституцией РФ, включающим в себя Договор о 

разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти РФ и органами власти краев, областей, городов 

федерального значения; другими федеральными актами. Являясь субъектами 

Российской Федерации, края, области и города федерального значения обладают 

определенной учредительной властью. Они вправе принимать свои уставы, законы 

и иные нормативные правовые акты. Устав закрепляет конституционно-правовой 

статус края, области, города федерального значения; организацию государственной 
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власти, порядок нормотворческой деятельности; административно-

территориальное деление и организацию местного самоуправления. 

Края, области, города федерального значения располагают своей 

территорией, которая не может быть изменена без их согласия. Каждый край, 

область, город федерального значения образуют органы представительной, 

исполнительной и судебной власти, которые действуют на основе Конституции 

РФ, а также уставов края, области, города федерального значения. Надо сказать, 

что если прежде органы власти краев, областей, городов республиканского 

значения относились законодательством к местным органам власти, то в настоящее 

время они к таковым не относятся, а являются органами государственной власти 

субъектов Федерации [6;117].  

Края, области, города федерального значения вправе иметь свою символику. 

Так, например, согласно Уставу Краснодарского края, он имеет свои герб и флаг, 

утверждаемые Законодательным Собранием края. Порядок использования 

официальной символики края определяется его законом. Края, области, города 

Москва, Санкт-Петербург, Севастополь являются самостоятельными участниками 

международных и внешнеэкономических связей, соглашений с другими краями, 

областями, а также республиками, автономной областью, автономными округами, 

если это не противоречит Конституции РФ и законам РФ. Координация 

международных и внешнеполитических связей краев, областей, городов Москвы, 

Санкт-Петербурга и Севастополя осуществляется федеральными органами 

государственной власти РФ совместно с органами власти краев, областей, городов 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. 

Статус края, области, города федерального значения может быть изменен 

только по взаимному согласию РФ и соответствующего края, области, города 

федерального значения, согласно федеральному конституционному закону. В 

некоторых уставах краев и областей устанавливается порядок изменения их 

статуса. Так, по Государственному Уставу Краснодарского края лишение его 

статуса субъекта Российской Федерации или придание ему статуса иного субъекта 

РФ возможно только на основе Конституции РФ и Федеративного договора при 

условии одобрения соответствующего решения на краевом референдуме. 

Конституция РФ обеспечивает участие представителей краев, областей, 

городов федерального значения в решении вопросов, отнесенных к компетенции 

Российской Федерации. Для этого от краев, областей и городов федерального 

значения избираются депутаты в Государственную Думу и входят по два 

представителя в Совет Федерации: глава законодательного (представительного) и 

глава исполнительного органов государственной власти по должности. Края и 

области имеют свои административные центры [3; 272]. 

Конституция РФ, Федеративный договор и уставы краев, областей и городов 

федерального значения определяют предметы ведения краев, областей и городов 



88 

 

федерального значения. Они подразделяются на предметы совместного ведения 

Федерации и краев, областей и городов федерального значения и предметы, 

находящиеся в исключительном ведении последних. 

Согласно Конституции РФ и Федеративному договору, в совместном 

ведении Федерации и краев, областей и городов федерального значения в сфере 

государственного строительства находятся обеспечение соответствия уставов, 

законов и иных нормативных правовых актов края, области, города федерального 

значения Конституции РФ и федеральным законам; защита прав и свобод человека 

и гражданина; защита прав национальных меньшинств; обеспечение законности, 

правопорядка, общественной безопасности; режима пограничных зон. 

В совместное ведение РФ и краев, областей и городов федерального значения 

входит широкий круг вопросов законодательного регулирования, включающий 

административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, 

жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о 

недрах, об охране окружающей среды и др. 

Введение чрезвычайного положения на территории края, области, городов 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя осуществляется федеральными 

органами государственной власти РФ с уведомлением органов власти края, 

области, городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.  

Согласно Конституции РФ по предметам совместного ведения Федерации и 

ее субъектов издаются федеральные законы, в соответствии с которыми органы 

государственной власти краев, областей, городов Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя осуществляют собственное правовое регулирование в пределах своей 

компетенции, принимая правовые акты [7; 211]. 

Законопроекты по предметам совместного ведения направляются краям, 

областям, городам Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю для обсуждения и 

представления своих предложений. Все полномочия, не относящиеся к ведению 

федеральных органов государственной власти и к совместному ведению 

федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 

краев, областей и городов федерального значения, осуществляются органами 

государственной власти последних самостоятельно в соответствии с Конституцией 

РФ. 

Автономная область и автономный округ в составе Российской Федерации 

являются национально-государственными образованиями Российской Федерации, 

имеющими определенную, ограниченную территорию в составе Российской 

Федерации и осуществляющими полномочия, установленные Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и Федеральным договором от 31 

марта 1992 года [4; 155]. 

Правовой статус автономного округа (области) определяется совокупностью 

полномочий субъекта Российской Федерации, за исключением вопросов, 
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отнесенных Конституцией Российской Федерации к исключительному ведению 

Российской Федерации, и представляет собой совокупность прав и обязанностей, 

возникающих в отношениях с Российской Федерацией и другими субъектами 

Российской Федерации, в состав которых он входит. 

Двойственный характер правовой природы автономного округа (области) не 

означает, что эти субъекты Российской Федерации ограничены в своих правах по 

отношению к другим субъектам Российской Федерации. Автономный округ 

(область) является равноправным и независимым субъектом Российской 

Федерации. 

Она имеет свою территорию и сферу полномочий, население, систему 

государственных органов, Устав, законодательство, административно-

территориальные границы. 

Статус автономного округа (области) аналогичен статусу других субъектов 

Российской Федерации. В связи с этим на них распространяются все права 

субъектов: право на символику субъекта, на равное положение в отношениях с 

Российской Федерацией. 

Автономный округ (область) частично находится под влиянием органов 

государственной власти областей и краев, к которым они относятся. Для этого 

устанавливаются специальные законы субъектов Российской Федерации и 

заключаются между ними соглашения о пределах их компетенции. 

Автономный округ (область) самостоятельно регулирует вопросы владения, 

пользования и распоряжения земельными, недрами, водными, лесными и иными 

природными ресурсами в соответствии с основным законодательством, кодексами 

и законами Российской Федерации. 

Таким образом, даже при наличии конституционно закрепленного принципа 

равноправия субъектов РФ относится к асимметричным федерациям. Федеративная 

Республика Германия и Соединенные Штаты Америки могут рассматриваться как 

пример симметричной Федерации (где правовой статус субъектов Федерации 

равен) [4; 167]. 

Еще одной особенностью определения статуса субъекта Федерации в России 

является наличие сложных субъектов Российской Федерации. До 1990 года 

конституционное положение о вхождении автономного округа в состав края или 

области было обязательным. Закон Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики от 15 декабря 1990 года «О внесении изменений и 

дополнений в Конституцию (Основной Закон) Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики» предусматривал, что автономный 

округ входит в состав Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики и может входить в состав края или области. Таким образом, 

конституционная норма приобрела диспозитивный характер. В 1992 году 

Чукотский автономный округ вышел из состава Магаданской области и 
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непосредственно вошел в состав Российской Федерации, в то время как девять 

других автономных округов продолжали входить в состав территорий и областей. 

Заключенное в 1992 году Федеральное соглашение также содержало положение о 

вхождении автономного округа в состав края, области. Конституция Российской 

Федерации 1993 года в части 4 статьи 66 содержит положение о вхождении 

автономного округа в состав области, края и предусматривает возможность 

регулирования отношений между ними Федеральным законом и договором между 

органами государственной власти автономного округа и, соответственно, органами 

государственной власти края или региона. Кроме того, Федеральный закон об 

автономном округе может быть принят по представлению законодательных и 

исполнительных органов автономного округа (часть 3 статьи 66) 

Таким образом, республики, автономии и региональные государственные 

образования составляют отдельные типы субъектов РФ. Именно придание статуса 

государственных образований всем типам субъектов позволяет сделать шаг к 

унификации статуса субъектов Федерации, что, в свою очередь, служит 

преодолению асимметричности Российской Федерации. Однако сохранение 

дифференцированности субъектов не обеспечит симметричности, которая 

предполагает однопорядковый статус всех субъектов Федерации. 
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Ремез Д.П., Молочный С.Л. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РЕАЛЬНОЙ  

И ВИРТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

 

Существует мнение, что человек рождается как «чистый лист» и его 

будущее, включая характер и успех в жизни, напрямую зависит от той 

информации, которую он получает. Информация формирует интересы и ценности 

человека, позволяет ему не допускать ошибок, которые совершались предыдущими 

поколениями.  

Актуальность данной проблемы заключается в том, что множество важной и 

личной информации содержит наш компьютер. Естественно, возникает 

потребность защитить информацию от несанкционированного доступа, кражи, 

уничтожения и других преступных действий. Однако, большая часть 

пользователей не осознает, что постоянно рискует своей безопасностью и личными 

тайнами. И лишь немногие хоть каким-либо образом защищают свои данные [3]. 

Законодательный уровень является важнейшим для обеспечения 

информационной безопасности. Большинство людей не совершают 

противоправных действий не потому, что это технически невозможно, а потому, 

что это осуждается или наказывается обществом, потому, что так поступать не 

принято. 

Самое важное на законодательном уровне – создать механизм, позволяющий 

согласовать процесс разработки законов с реалиями и прогрессом 

информационных технологий. Законы не могут опережать жизнь, но важно, чтобы 

отставание не было слишком большим, так как на практике, помимо прочих 

отрицательных моментов, это ведет к снижению информационной безопасности. 

Основные угрозы в интернете - это компьютерное мошенничество, 

компьютерные вирусы, хакерские атаки, вандализм, хищение, разглашение 

конфиденциальной информации и так далее. Противостоять им можно с помощью 

программы, осуществляющей фильтрацию входящего трафика [1]. 

Бич сегодняшнего времени – вирусы «автораны», переносимые 

флэшнакопителями, блокируются у нас при помощи отключения возможности 

автозапуска на любых носителях, а также специальным образом организованной 

структурой хранения данных на флэш-накопителе. Для этого проводятся краткие 

обучающие занятия по защите информации для сотрудников, студентов, рабочих 

информационной индустрии. 

Вредоносные программы: компьютерные вирусы, черви, троянские 

программы представляют собой серьезную угрозу информационной безопасности 

компьютерных систем [2]. 

В связи с тем, что существует множество вредоносных программ, 

специалисты по информационной безопасности используют различные подходы к 
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классификации вредоносных программ: по типам вредоносных программ; по 

степени распространенности; по вредоносному воздействию; по уровню опасности. 

Среди основных типов вредоносных программ исследователи выделяют 

следующие: компьютерные вирусы, черви, логические бомбы, троянские объекты, 

программы Backdoor, программные средства для получения несанкционированного 

доступа к компьютерным системам. 

Основной способ защиты ваших личных данных в интернете – это логины и 

пароли, поэтому к ним нужно отнестись с особым вниманием. Однако правила 

связанные с безопасностью логинов и паролей довольно просты и банальны, но из-

за лени не все их соблюдают. Предлагаю ознакомится со списком рекомендаций: 

1) Не храните информацию о паролях на компьютере, который используется 

для выхода в интернет. Конечно, лучше всего держать пароли в голове. Если же 

пароль слишком сложный, лучше запишите его отдельно на лист бумаги или в 

блокнот и храните в надёжном месте. 

2) Пользуйтесь двухэтапной аутентификацией: так ваши аккаунты будут 

надёжно защищены. Регулярно проверяйте почту и SMS-сообщения: если вам 

приходят подозрительные уведомления, вы всегда сможете пресечь попытки 

злоумышленников. 

3) Не используйте для паролей информацию, которую злоумышленники 

могут найти самостоятельно: дату рождения, номера документов, телефонов, имена 

ваших друзей и родственников, адрес и так далее [4]. 

4) Придумывайте сложные пароли длиной не менее 8 символов с 

использованием заглавных и строчных букв, цифр, специальных значков. 

5) Не используйте одинаковые пароли на разных сайтах. 

6) Регулярно меняйте пароли [10]. 

Не стоит публиковать в интернете все сведения о себе. Наверняка какие-то 

аспекты вашей личной жизни вы бы не хотели афишировать по вполне обычным 

причинам. Кто-то стесняется своей фамилии, а у кого-то могут быть хобби, о 

которых они не хотят рассказывать коллегам. Ваши личные данные будут в 

безопасности, если вы будете тщательно отбирать публикуемую информацию и 

людей, которые смогут видеть ее. 

Подумайте о том, как личная информация, которой вы делитесь в 

социальных сетях, может повлиять на вашу безопасность. Проблема приватности в 

интернете — это проблема безопасности в реальной жизни. Например, вы 

отдыхаете в Диснейленде и решили поделиться этой новостью с друзьями, что 

вполне нормально. Но домушники тоже могут оценить эту новость. Если для 

контрольного вопроса в банке вы выбрали девичью фамилию матери, первый 

автомобиль или имя своего питомца, не публикуйте такую информацию в 

социальных сетях. 
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Внимательно следите за тем, какая информация на каких социальных 

платформах становится видна другим пользователям автоматически. Это может 

быть ваше местоположение или то, с кем вы сейчас проводите время. Многие люди 

не осознают, что в поле «О себе» указывают информацию, которой мошенникам 

вполне достаточно для успешной кражи личных данных или проведения атаки с 

использованием социальной инженерии. 

Многие грамотные пользователи сейчас открывают доступ к своим 

публикациям только друзьям. При этом если вы создадите «более публичную» 

запись, чтобы, например, попросить друзей поделиться с их друзьями ссылкой на 

какую-то предвыборную кампанию, настройки этого поста могут быть применены 

и ко всем последующим. Убедитесь, что к вашим записям по-прежнему по 

умолчанию открыт доступ только для друзей [9].  

На самом деле в защите устройств от злоумышленников нет ничего сложного 

и все советы, которые будут представлены ниже уже были озвучены везде. 

1)Установите надежный антивирус и защиту от вредоносного ПО. Защитное 

ПО поможет защитить ваши устройства от распространенных угроз вроде 

клавиатурных шпионов, программ-вымогателей и троянов. 

2) Регулярно обновляйте операционную систему и ПО, особенно когда 

разработчик выпускает исправления безопасности. Злоумышленники часто 

пользуются уязвимостями устаревшего ПО. Не облегчайте им задачу! Примечание: 

если вы пользуетесь операционной системой, поддержка которой прекращена ,  ее 

следует заменить на более актуальную. Пользователи устаревшей ОС – легкая 

добыча для злоумышленников. 

3) Не переходите по подозрительным ссылкам. Злоумышленники часто 

рассылают фишинговые письма якобы от лица банка или онлайн-магазина, 

которыми вы пользуетесь. В этих письмах есть ссылки, ведущие на другие сайты, – 

с их помощью преступники крадут личные данные. Внимательно проверьте 

электронный адрес отправителя, просмотрите исходную страницу, наведите курсор 

на ссылку, чтобы посмотреть, куда она ведет. Иногда в фишинговых письмах 

бывают ссылки, нажав на которые, вы загрузите на свое устройство вредоносное 

ПО [8]. 

4) Следует раз в пол года менять свой пароль на новый, это поможет снизить 

вероятность взлома. 

На первый взгляд бесплатный Wi-fi Не представляет угрозы и является 

приятным дополнением любого заведения, однако, всё не так просто как может 

показаться на первый взгляд и открытая точка доступа является источником 

повышенной опасность для ваших данных. 

Предлагаем рассмотреть чем опасна открытая точка wi-fi. 

1) На наш взгляд основная опасность при использовании открытых точек 

доступа - анализ трафика. Владелец Wi-Fi точки или человек, который получил к 
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ней доступ может просматривать весь трафик, который проходит через неё. И с 

помощью анализатора пакетов данных узнавать на какие страницы люди заходили 

с подключенных устройств и что вводили в формы на сайтах, которые используют 

протокол http. Это могут быть данные для входа, тексты писем, сообщения на 

форумах. 

Еще с помощью анализатора трафика можно украсть cookie-файл с 

идентификатором сессии, который можно использовать для входа на некоторые 

сайты под аккаунтом жертвы. 

В 2017 году большинство сайтов используют безопасный протокол https, по 

которому логины и пароли передаются в зашифрованном виде. И их нельзя узнать 

описанным выше образом. Но это не значит, что их нельзя украсть с помощью Wi-

Fi сети. 

2) Фальшивые страницы для кражи паролей. Когда человек подключается к 

Wi-Fi в общественном месте, то его могут направлять на страницу для 

подтверждения своей личности по номеру телефона или авторизации через 

соцсети. Все введенные на этих страницах данные владелец точки может собирать 

для личного пользования [9]. 

Также человек, у которого есть доступ к управлению роутером может 

настроить, например, перенаправление с facebook.com на сайт facebb00k.com, на 

котором будет размещена копия главной страницы популярной соцсети, созданная 

для воровства паролей. 

3) Заражение вредоносными программами. Таким же образом человека 

можно перекидывать не только на фишинговые сайты, но и на страницы для 

скачивания троянов и вирусов, которые могут похитить с компьютера множество 

ценной для мошенника информации (пароли, документы). Результат зависит от 

того, насколько жертва заботится о безопасности своего компьютера. 

А теперь разберемся, какова вероятность нарваться на проблемы при 

использовании общественного Wi-Fi [7]. 

В заключение хотелось бы призвать людей быть более бдительными при 

использовании интернета. Несмотря на то , что информационная безопасность 

развивается быстрыми темпами, нет никакой гарантии что человек не даст сам 

воспользоваться своими данными. Именно бдительность и заинтересованность в 

сохранении своей конфиденциальной информации и является ключом к 

безопасности ваших данных. Многие не выполняют даже базовые правила 

безопасности при использовании интернета, хотя для этого и не надо делать каких-

то сложных действий. Если выполнять все указанные выше советы, шансы на 

утечку лично ваших данных уменьшатся в разы, и вся ваша информация останется 

с вами, а не в руках злоумышленников. 
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Немцева В.А.  

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗДЕЛЕНИЕМ 

ВЛАСТИ В РФ 

Для изучения и анализа в данной статье выбран важнейший фактор 

организации деятельности государства в современной России: принцип разделения 

властей. Проблемы организации и осуществления государственной власти 

вызывали теоретический и практический интерес на протяжении многих веков. 

Идеи о разделении государственной власти нашли свое отражение в трудах 

древних мыслителей, таких как Платон, Аристотель и др. Отдельные взгляды на 

разделение властей, как оптимальном способе организации государственной 

власти, концептуально оформились в работах Дж. Локка, Ш.Л. Монтескье и 

других. После длительного периода неприятия теории разделения властей в 

Советском государстве, как на концептуальном уровне, так и в практике её 

реализации, необходимость возврата к этой теории была осознана и обоснована в 

конце 80-х начале 90-х гг. XX века А.М. Барнашовым, К.С. Бельским, Б.М. 

Лазаревым, Ю.А. Тихомировым, В.Е. Чиркиным. Сегодня проблема разделения 

властей в Российском государстве чаще исследуется применительно к 

https://www.kaspersky.ru/resource-center/threats/internet-and-individual-privacy-protection
https://www.kaspersky.ru/resource-center/threats/internet-and-individual-privacy-protection
https://www.iphones.ru/iNotes/689126
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федеральному уровню функционирования государственной власти. Различные 

аспекты этой проблемы нашли отражение и в работах современных 

исследователей: С.А. Авакьяна, Р.Г. Абдулатипова. 

Мировой опыт убедительно подтверждает, что важнейшим условием 

успешного функционирования государственной власти является принцип 

разделения властей. Принцип разделения властей является базовым принципом в 

государственном механизме правовых государств. В большинстве современных 

государств данный принцип одновременно служит и функциональной основой, 

которая обеспечивает эффективную деятельность государственного механизма, и 

способствует оптимальному развитию отношений в обществе и государстве. 

Действенность экономических и политических реформ, осуществляемых в России, 

во многом предопределяется существующим механизмом взаимодействия органов 

государственной власти и населения. Поэтому очевидно, что форма правления 

является одним из важнейших элементов формы государства. От того, насколько 

четко урегулирован данный механизм, зависит итог предпринимаемых российским 

обществом действий по преодолению социально-экономического кризиса. На 

основе знаний о распространенных в мире моделях правления можно составить 

представление о современном состоянии государственности в целом, а также 

выявить тенденции ее изменения и дальнейшего развития. 

Предметом исследования являются нормативные правовые акты, 

закрепляющие и регулирующие реализацию принципа разделения властей при 

формировании и функционировании механизма государственной власти в 

Российской Федерации, а также характеристики современной формы правления в 

РФ, данные различными авторами.  

Цель и задачи исследования. Цель работы состоит в анализе основных 

теоретических и практических характеристик конституционного принципа 

разделения властей и его реализации в Российской Федерации и формы 

государственного правления. Для достижения указанной цели были поставлены и 

решены следующие задачи:  

- определить понятие и сущность принципа разделения властей;  

- на основании соотношения принципа разделения властей и принципа 

единства власти установить правовое обеспечение единства государственной 

власти в Российской Федерации при реализации принципа разделения властей;  

- определить характеристики различных форм правления в мировой 

практике, проанализировать основные принципы формы правления, сложившейся 

в РФ, и дать ей определение. 

Согласно части 1 статьи 3 Конституции РФ «единственным источником 

власти в РФ является её многонациональный народ». Часть 2 статьи 3 

предусматривает три формы осуществления власти народа - непосредственную 

демократию, государственную власть и местное самоуправление: «Народ 
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осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной 

власти и органы местного самоуправления». Никто больше не может ни обладать 

политической властью, ни осуществлять её, согласно части 3 статьи 4 «Захват 

власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному 

закону». 

Согласно статье 10 Конституции РФ «Государственная власть в РФ 

осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 

судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 

самостоятельны». Согласно части 1 статьи 11 Конституции РФ «Государственную 

власть в РФ осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет 

Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, суды РФ». 

Проанализируем эти нормы во взаимосвязи с другими конституционными 

нормами. Во-первых, в статье 10 идёт речь о государственной власти в 

единственном числе, говорится о разделении государственной власти, а не властей. 

Это принципиально важно, особенно учитывая то, что согласно части 3 статьи 5 

единство системы государственной власти является одним из конституционных 

принципов федерализма. Во-вторых, «на основе» а не на абсолютном принципе, 

принцип разделения властей рассматривается как основополагающий, 

направляющий, но не как абсолютный, а значит, могут быть и исключения (а 

именно они и составляют смысл работы). Глава государства - Президент РФ - не 

вписывается в триаду «ветвей власти» и не входит непосредственно ни в одну из 

трёх основных «ветвей власти», это следует из анализа статей 10, 11, глав 4, 6. В-

четвёртых, перечень федеральных органов государственной власти, установленный 

частью 1 статьи 11, ни в коем случае нельзя считать исчерпывающим. 

Федеральные органы исполнительной власти, которые упоминаются во многих 

статьях глав 3 и 6, а также об их территориальных органах, о которых говорится в 

части 1 статьи 78, в этот перечень не входят. Не вписываются ни в этот перечень, 

ни в традиционную триаду «ветвей власти» такие федеральные государственные 

органы (а они обладают всеми признаками государственных органов и в 

соответствующих федеральных законах, как правило, прямо названы 

государственными органами), которые либо прямо названы органами 

государственной власти, либо по свойствам исполняемых функций и по характеру 

государственно-властных полномочий фактически являются таковыми: 

Центральный банк РФ (часть 2 статьи 75 Конституции РФ прямо называет его 

органом государственной власти), Счётная палата РФ, Уполномоченный по правам 

человека в РФ, органы прокуратуры во главе с Генеральной прокуратурой РФ, 

избирательные комиссии во главе с Центральной избирательной комиссией РФ и 

некоторые другие государственные органы [1]. 

Суть принципа разделения властей заключается в том, что различные виды 

деятельности по осуществлению государственной власти должны выполняться 
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различными органами, взаимодействующими между собой. Соединение различных 

функций в одном органе власти неизбежно создает предпосылки для установления 

диктатуры. Кроме того, принцип разделения властей не устраняет единства власти, 

так как речь идет о ее функциональном разграничении. 

Опыт многих стран, установивших разделение власти, свидетельствует о том, 

что его важным элементом является определенный баланс полномочий между 

главой государства и парламентом, контролирующим правительство. 

В России в настоящее время такого баланса не существует в силу ряда 

причин. 

Во-первых, в России нет четкого правового закрепления полномочий каждой 

из ветвей государственной власти, что делает принцип разделения властей 

размытым в вопросах организации структур и механизмов функционирования 

государства в целом. 

Во-вторых, отсутствует взаимодействие ветвей власти из-за того, что каждая 

из ветвей государственной власти пытается достичь поставленных целей только на 

основе собственной самостоятельности, исключительности и независимости от 

других ветвей власти [2]. 

В-третьих, в делении властей по горизонтали в России преобладает 

исполнительная власть во главе с Правительством Российской Федерации. 

Сегодня в России законы принимаются Федеральным Собранием РФ, 

состоящим из Совета Федерации, в который входят представители исполнительной 

власти субъектов РФ и находящихся под их влиянием представителей 

законодательно-представительных органов субъектов РФ. В настоящее время 

основная часть законопроектов готовится в стенах министерств, ведомств, агентств 

и служб. Можно сказать, что исполнительная власть формирует законы, которые 

должна исполнять. А ведь законы должны обладать высшей юридической силой, 

готовиться и приниматься только законодательным (представительным) органом 

власти [3]. 

Еще одной проблемой осуществления принципа разделения властей на 

практике является отсутствие специального закона о Президенте, который с одной 

стороны является гарантом Конституции, прав и свобод человека, а с другой 

стороны в некоторых случаях выступает как самостоятельная ветвь 

государственной власти. Президент России неоднократно издавал указы по 

вопросам, отнесенным к ведению Правительства (например, о социальных 

выплатах). Учитывая подобную практику, а также частое несоответствие одних 

нормативных актов другим, представляется необходимым законодательно решить 

проблему разграничения компетенции этих государственных органов власти. 

Важной проблемой практического осуществления принципа разделения 

властей в Российской Федерации является также вопрос о месте в системе видов 

государственной власти контрольно-надзорных органов. В настоящее время в 
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качестве таких органов могут быть названы: Прокуратура РФ, Счетная палата РФ, 

Уполномоченный по правам человека РФ. 

Также в процессе дальнейшего конституционного развития России 

необходимо предусмотреть вариант, когда трем ветвям власти соответствуют три 

основные властные структуры федерального уровня, а именно: Федеральное 

Собрание, Президент России, суды. В этой конфигурации Президент России 

одновременно возглавляет Правительство России, поэтому он будет однозначно 

относиться к исполнительной ветви власти, что будет в большей степени 

соответствовать устоявшимся признакам публичной власти. 

Что касается Центрального Банка РФ и других, указанных выше 

«нетипичных» структур как субъектов властных отношений, то, их, исходя из 

действующей Конституции России, следует относить не к основным органам 

государственной власти, а к государственным органам со специальными 

полномочиями, которые действительно имеют властный характер, но охватывают 

сравнительно небольшой объем общественных отношений, т.е. находятся, по 

выражению Г.А. Трофимова, «на втором плане» [4]. 

Соответствующие полномочия должны быть четко определены в 

федеральных законах. 

Принцип разделения властей в его современном прочтении содержит два 

взаимосвязанных компонента, образующих неразрывное единство. По-прежнему 

он нацелен на то, чтобы предотвратить абсолютизацию одной из властей, 

утверждение авторитарного правления в обществе. 

При этом ни одна из трех ветвей государственной власти не должна 

вмешиваться в прерогативы другой власти, а тем более, сливаться с другой 

властью. Это обеспечивается: а) различными источниками формирования ветвей 

власти; б) различными сроками полномочий; в) степенью защиты одной власти от 

другой. 

Принцип разделения властей в сегодняшней России признан, 

конституционно закреплен и в той или иной мере применяется в построении и 

функционировании государственных институтов. Создание нормально 

функционирующего механизма сдержек и противовесов - одна из важных задач 

России. 

Особенностью российской Конституции является то, что Президент не 

входит ни в одну из ветвей государственной власти, он как бы стоит над ними, 

выполняя роль арбитра, гаранта обеспечения согласованного функционирования и 

взаимодействия органов государственной власти. 

Взаимодействие разных ветвей власти есть одна из важных предпосылок их 

собственного существования и развития, а также обеспечения единства 

государственной власти, основанного на принципе разделения властей. 
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В настоящее время процесс взаимозависимости и взаимодействия различных 

ветвей власти в России слабо отлажен еще и потому, что фактически не 

разработана концепция развития национальной государственной политики, в 

которой были бы представлены общие, стратегические направления 

функционирования становящегося российского государства и общества, на базе 

которой можно было бы конкретизировать отдельные направления деятельности 

институтов, органов государства. В этой концепции следовало бы предусмотреть 

вертикальное и горизонтальное разделение власти, взаимодействие и специфику 

взаимовлияния и т.п. 
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Палийчук П.Е. 

НАЛОГОВЫЕ ОСНОВЫ В КОНСТИТУЦИИ РФ 

 

Конституция – это основополагающий акт государства, принимаемый и 

изменяемый в особом порядке, имеющий высшую юридическую силу и прямое 

действие, регулирующий наиболее важные отношения между человеком, 

гражданским обществом и государством. В Конституции РФ закреплены 

основополагающие нормы, регулирующие налогообложение. Я считаю, смысл 

темы в том, что недопустимо использовать исключительно отраслевой подход в 

регулирования налогообложения, должна быть выработана концепция правового 

регулирования в сфере налогов и сборов на основе конституционных норм. Статья 

15 Конституции РФ говорит о её высшей юридической силе и прямом действием 

на территории РФ [1]. Налоговый кодекс РФ в п. 1 ст. 1 устанавливает, что 

законодательное регулирование налогообложения состоит из НК РФ и принятых в 

соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах [2]. В отличие от 

других отраслей права, законодатель не закрепляет за Конституцией статуса 

источника налогового права. Но нельзя забывать и о прямом действии 

https://kazedu.com/referat/34560/4
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Конституции, а это означает, что она подлежит реализации независимо от наличия 

или отсутствия конкретизирующих ее нормативных актов [3]. Н.И. Химичева 

(учёная-юрист)  считает Конституцию РФ главным источником финансовых 

отношений и основным источником налоговых отношений [4]. Несколько иная 

точка зрения содержится в мнении А.А. Тедеев (учёный-юрист), который 

указывает, что источником налогового права являются положения Конституции 

РФ, непосредственно содержащие как налогово-правовые нормы, так и положения, 

имеющие большое значение при установлении общих принципов 

налогообложения, установлении и введении налогов и сборов, формировании 

налоговой политики РФ, определяющие магистральное направление 

совершенствования и развития налогового права и в целом образующие 

конституционные основы налогообложения [5]. В.В. Гриценко считает, что с 

данным положением нельзя согласиться полностью, так как А.А. Тедеев в одном 

случае считает источником налоговых правоотношений Конституцию РФ, а в 

другом – ее положения. Рассматривая эту тему, я думаю, что конституционные 

нормы охватывают нормы не только Конституции, но и всех нормативно-правовых 

актов, регулирующих общественные отношения, относящихся к предмету отрасли 

конституционного права. К основаниям, определяющим статус Конституции как 

основного источника регулирования налогообложения, можно отнести следующее: 

1. Конституция РФ содержит налогово-правовые нормы, например ст. 57, 

которая прямо закрепляет обязанность платить строго установленные налоги и 

сборы. Таким образом, нормы Конституции РФ имеют прямую налогово-правовую 

направленность. 

2. Исключение Конституции из источников налогового права нарушает 

классические положения общей теории права, которые снабжают Конституцию 

статусом Основного Закона государства, нарушая при этом иерархию законов по 

юридической силе. 

3. Если налогово-правовая норма вступит в противоречие с 

конституционной, то, безусловно, будет действовать последняя. 

Конституционная обязанность платить законно установленные налоги и 

сборы имеет особый публично-правовой характер. Об этом свидетельствует 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 декабря 1996 

г. № 20-П, в котором говорится, что в соответствии со ст. 57 Конституции 

Российской Федерации «каждый обязан платить законно установленные налоги и 

сборы» [6]. Данная конституционная обязанность имеет публично-правовой, а не 

частноправовой характер, что объясняется публично-правовой природой 

государства и государственной власти, по смыслу ст. ст. 1, 3, 4 и 7 Конституции 

Российской Федерации. Налог – это необходимое условие существования 

государства, поэтому обязанность платить налоги, закрепленная в ст. 57 
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Конституции Российской Федерации, распространяется на всех 

налогоплательщиков в качестве безусловного требования государства. 

Таким образом, рассмотрев в первом приближении вопрос конституционного 

регулирования налогообложения, я думаю, что, если говорить о полноте 

конституционного регулирования налоговой сферы, упоминание термина налога в 

пяти статьях Конституции РФ является недостаточным для устойчивого 

функционирования налоговой системы в современных условиях. В современной 

Конституции России, как и в прежних советских конституциях, должен появиться 

специальный раздел (глава или статья), закрепляющий конституционные основы 

регулирования налогообложения. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 

 

Одной из характерных особенностей нашего времени является 

проникновение во все сферы человеческой деятельности компьютерных 

технологий. Как и во всех, явлениях человеческой деятельности такого масштаба 

наряду с огромным числом положительных факторов возникают отрицательные 

явления, не учитывая которые можно практически свести к нулю весь 

положительный потенциал данной области. Одной из таких проблем 

компьютерных технологий является компьютерная преступность. 
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Актуальность данной проблемы заключается в том, что компьютерные сети 

применяются в настоящее время для решения самых различных задач, в частности, 

для построения распределенных баз данных, обмена информацией между 

отдельными пользователями, построения распределенных вычислительных систем 

для решения сложных научно-технических, производственных и хозяйственных 

задач. Естественно, что при таком мощном проникновении сетевых технологий во 

все сферы деятельности человека на первое место выдвигается задача обеспечения 

безопасности функционирования сетей и безопасности передаваемой по сетям 

информации  

Сетевая безопасность — это инструменты, тактика и политика безопасности 

для мониторинга; предотвращения и реагирования на несанкционированное 

проникновение в сеть; защиты цифровых активов и сетевого трафика. 

Киберпреступность неустанно растет, и организациям требуются аппаратные и 

программные технологии для борьбы с угрозами и предоставления видимости сети 

[6]. 

Сетевая безопасность предназначена для реагирования на потенциальные 

угрозы в компьютерной сети, и включает следующие уровни: 

 Защита электронной почты и серверов. 

 Защита серверов. 

 Защита данных. 

 Мобильная безопасность. 

 Защита сети. 

Приложение облачных сервисов [4]. 

Сетевые угрозы, незаконные или вредоносные действия, направлены на 

использование уязвимостей в сетях, серверах и доступах. Цель злоумышленников – 

взломать, нанести вред или саботировать ценные данные. 

Стратегия сетевой безопасности должна учитывать сектор и методы, с 

внедрением которых поможет системный интегратор. Правильный подход 

включает не только использование безопасности сетевого уровня. Решения по 

сетевой безопасности экономят время и средства, улучшают локальные и другие 

операции, повышают соответствие требованиям и минимизируют повреждения 

данных [5]. 

В связи с бурным развитием компьютерных технологий в России и их 

повсеместным объединением в компьютерные сети важнейшей задачей становится 

обеспечение их безопасного функционирования, выявления и пресечения 

компьютерных преступлений. Особенно это важно в случае построения 

ведомственных и специализированных сетей. Основная особенность применения 

сетевых компьютерных технологий в России — это повальное засилье зарубежных 

технологий как для построения государственных, так и частных сетей. Такое 

положение, в первую очередь, связано с практически полным отсутствием 
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финансирования соответствующих отечественных разработок. Необходимо 

отметить, что опыт и соответствующие кадры, имеющие опыт создания сетевых 

технологий с комплексным решением вопросов гарантированной безопасности 

функционирования сетей и передаваемой по ним информации в России имеется, 

примером может служить сеть документального обмена ИСТОК. В рамках данной 

сети решен полный комплекс вопросов по обеспечению передачи грифованной 

информации с заданной степенью стойкости [7]. Информация пользователя 

защищается в процессе ее обработки и хранения в элементах сети и на всех 

участках ее передачи между элементами сети. Защита информации и параметров 

обмена в каналах связи осуществляется за счет применения аппаратуры линейного 

засекречивания. Ряд типов абонентских пунктов оснащены аппаратурой 

абонентского засекречивания "Криптон 3", обеспечивающей защиту информации 

на всем пути следования от отправителя к получателю. В абонентских пунктах 

установлены два уровня полномочий обслуживающего персонала оператора и 

администратора, реализуемых с помощью парольного доступа к информационным 

ресурса [8]. 

Корпоративные сети регулярно сталкиваются с системными угрозами. Им 

нужно подготовиться к защите, выявлению и реагированию на весь спектр атак. 

Главная опасность для компаний – финансируемые киберпреступные группировки, 

нацеленные на конфиденциальные данные организации. По прогнозам к 2021 году 

мировому бизнесу будет нанесен ущерб в 6 триллионов долларов. Средняя 

стоимость кибератаки составляет 1,67 миллиона долларов. 

Сети играют важную роль во внутренних процессах предприятий, и при 

кибератаке рабочие процессы останавливаются. Жертвы кибератак оказываются 

парализованными изнутри. Компании неспособны предоставлять услуги или 

эффективно удовлетворять потребности клиентов. Ограничения в ведении бизнеса 

и невозможность возобновления операций приведет к значительному ущербу. 

Активные и пассивные атаки на сетевую безопасность зависят от 

используемых методов [9]: 
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Как обеспечить сетевую безопасность? 

Настройка надежной безопасности сети возможна только после тщательной 

оценки рисков. Сотрудник службы кибербезопасности определяет характер и 

степень существующих и потенциальных угроз. Далее предлагаются инструменты 

для устранения уязвимостей и противодействия проблемам, которые способны 

нанести вред системе в будущем [10]. 

Для снижения риска атаки или утечки данных организациям рекомендуется 

использовать средства контроля для безопасной работы ИТ-систем. Сетевая 

безопасность состоит из аппаратных и программных технологий и из уровней, 

которые включают приложения, антивирус, управление доступом, серверы, 

брандмауэры, физический доступ и политики. 

Эффективная политика сетевой безопасности снижает вероятность кражи 

данных и саботажа. Настройка и соблюдение политик сетевой безопасности – ключ 

к защите данных от шпионского ПО и угроз. Политика также повысит цифровую 

грамотность сотрудников. Чтобы обеспечить надежную сетевую безопасность, 

следуйте следующим советам: 

1- Используйте строгие методы аутентификации. 

2- Обновляйте ПО до последней версии исправлений. 

3- Установите физически безопасное оборудование и порты. 

4- Настройте правила кибербезопасности для сотрудников и расскажите о 

фишинге(вид интернет-мошенничества, целью которого является получение 

доступа к конфиденциальным данным пользователей, логинам и паролям.) 

социальной инженерии, вредоносном ПО. 

5-Зашифруйте данные и потребуйте, чтобы пользователи включали пароли 

BIOS. 

6-Защитите устройства от вирусов, шпионского ПО и вредоносного кода. 

7-Обезопасьте доступ к внешней сети [3]. 
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8-Проводите регулярные проверки внутренней безопасности и планируйте 

улучшения. 

9-Определите строгие правила безопасности для учетных записей 

администраторов. 

10 - Защитите также мобильные устройства и BYOD [1]. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что проблемам компьютерной 

безопасности в компьютерных сетях в должно придаваться особое значение. 

Правильно иерархически построенная система доступа к данным, современное 

оборудование, штат квалифицированных работников, отвечающих за 

компьютерную безопасность - это гарант безопасности государственной 

информации, а вместе с тем и государства. В этом нельзя сомневаться. Как-то один 

мудрец сказал: «Чем больше вы даёте, тем больше к вам возвращается». И правда, - 

чем больше будет уделено внимания проблемам компьютерной безопасности, тем 

больше будет уверенности в том, что данные особой важности не будут потеряны 

при малейшем сбое в работе оборудования или при несанкционированном доступе. 

Так же хотелось бы подчеркнуть, что никакие аппаратные, программные и любые 

другие средства, и организаторские работы различных видов не смогут 

гарантировать абсолютную надежность и безопасность данных, но в то же время 

свести риск потерь к минимуму возможно лишь при осознанном, комплексном 

подходе к вопросам компьютерной безопасности [2]. 

 

Список использованных источников 

 

1. https://www.kaspersky.ru/resource-center/threats/internet-and-individual-

privacy-protection 

2. https://www.iphones.ru/iNotes/689126 

3. Лексютина Я. В. Свобода интернета в современном дискурсе 

американокитайских отношений // Социально-экономические явления и процессы. 

– 2011. – № 11. – С. 95–98. 

4. Шебуняева Е. А., Локотков А. А. Особенности внедрения 

информационных технологий: зарубежный опыт // Молодой ученый. – 2011. – № 

3–4. – С. 333–342. 

5. .Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.  

6. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности».  

7. Федеральный закон от 27.07.2006, г., № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

8. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», принят Государственной Думой 8 июля 2006 года. 

https://www.kaspersky.ru/resource-center/threats/internet-and-individual-privacy-protection
https://www.kaspersky.ru/resource-center/threats/internet-and-individual-privacy-protection
https://www.iphones.ru/iNotes/689126


107 

 

9. Хорев П. Б., Методы и средства защиты информации в компьютерных 

системах: Учебное пособие для студентов высших учеб.заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 256 с. 

10. Внуков А. А. Защита информации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во 

«Юрайт», 2017. – 261 с. 

 

Перепелицын А.Ю.  

 

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ОТ УГРОЗЫ НАРУШЕНИЯ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

Одной из главных проблем, с которой мы сталкиваемся в современном 

информационном обществе, является нарушение конфиденциальности данных. С 

ростом использования цифровых технологий и развитием интернета, данные 

становятся все более уязвимыми и подверженными угрозам. 

Конфиденциальная информация, такая как персональные данные, 

коммерческие секреты и другие важные сведения, может быть скомпрометирована 

из-за хакерских атак, кражи данных, утечек информации или нежелательного 

доступа [10]. 

Построение эффективных систем защиты от угрозы нарушения 

конфиденциальности становится жизненно важным для обеспечения безопасности 

данных как на индивидуальном, так и на корпоративном уровнях.  

Эта проблема требует рассмотрения нескольких ключевых аспектов:  

Идентификация уязвимых мест: необходимо определить уязвимые места в 

системах хранения и передачи данных, где нарушение конфиденциальности может 

быть наиболее вероятным.  

Разработка протоколов безопасности: требуется создание надежных 

протоколов и алгоритмов, которые обеспечат защищенную передачу и хранение 

данных.   

Обучение и контроль персонала: осведомленность сотрудников о 

потенциальных угрозах и навыки по обеспечению конфиденциальности являются 

неотъемлемой частью построения безопасной системы защиты.  

Мониторинг и обнаружение аномалий: важно иметь механизмы, способные 

обнаруживать подозрительную или незаконную активность в системе, чтобы 

своевременно предотвратить нарушение конфиденциальности [3].  

 Адаптация к новым угрозам: системы защиты должны быть гибкими и 

способными адаптироваться к постоянно меняющейся угрозовой среде, включая 

развитие новых методов взлома и атак. 
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Цель состоит в том, чтобы разработать и реализовать комплексные системы 

защиты, гарантирующие конфиденциальность данных и обеспечивающие 

безопасность информационных процессов. 

Постоянное развитие информационных технологий и увеличение объемов 

цифровых данных создают необходимость в инновационных подходах к защите 

конфиденциальности. Следует отметить, что исследования и публикации в этой 

области активно продолжаются. Вот некоторые ключевые направления и 

результаты таких исследований: 

Технические средства шифрования: Исследования направлены на разработку 

новых алгоритмов и методов шифрования данных, включая симметричные и 

асимметричные шифры. Исследователи также исследуют проблемы квантового 

компьютера и поиска криптографических алгоритмов, устойчивых к таким 

вычислениям. Защита данных на облачных платформах: С увеличением 

количества организаций, хранящих данные в облаке, исследования фокусируются 

на обеспечении конфиденциальности данных в облачных средах. Были 

предложены методы шифрования на стороне клиента, мультипратформенные 

протоколы аутентификации и другие техники для защиты данных в облачной 

среде. 

Аутентификация и управление доступом: Исследования в этом направлении 

концентрируются на разработке более надежных методов аутентификации, таких 

как биометрические данные (отпечатки пальцев, распознавание лица), 

многофакторная аутентификация и защищенные протоколы управления доступом 

[12].  

Анализ угроз и обнаружение аномалий: Исследования нацелены на 

разработку методов обнаружения и предотвращения атак на нарушение 

конфиденциальности. Аналитика безопасности, машинное обучение и 

статистические методы используются для выявления аномального поведения в 

сети и системе, а также раннего предупреждения об уязвимых местах. 

Защита персональных данных: В связи с усилением регулирования и 

принятием новых законов о защите данных (например, GDPR в Европе), 

исследования фокусируются на методах анонимизации данных, псевдонимизации 

и обработке персональных данных с минимальным воздействием на 

конфиденциальность.  

Общий тренд показывает, что последние исследования поддерживают 

усовершенствование существующих систем защиты, развитие новых технологий и 

создание комплексных решений, способных эффективно справляться с угрозами 

нарушения конфиденциальности данных. 

В целом, исследователи продолжают стремиться к разработке более мощных 

и инновационных систем защиты, которые будут гарантировать 

конфиденциальность данных передовым организациям и отдельным 
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пользователям, особенно в условиях все увеличивающегося числа угроз в 

цифровом мире [1]. 

Исследования включают различные аспекты и техники, разработанные для 

обеспечения безопасности информации и предотвращения несанкционированного 

доступа к ней. Вот несколько ключевых результатов исследований в этой области:  

Шифрование данных: Исследования продолжаются в области разработки и 

совершенствования алгоритмов шифрования, которые обеспечивают 

конфиденциальность данных и защиту от несанкционированного доступа. 

Разработка мощных и эффективных методов шифрования является важной 

составляющей защиты информации. 

Многофакторная аутентификация: Исследования также сфокусированы на 

разработке и улучшении систем аутентификации, которые требуют нескольких 

факторов для подтверждения легитимности доступа пользователя. Это может 

включать сочетание пароля, биометрических данных (отпечатков пальцев, 

распознавания лица и т. д.) и других уникальных идентификаторов. 

Обнаружение и предотвращение атак: Исследования также направлены на 

разработку и усовершенствование систем обнаружения вторжений (IDS) и систем 

предотвращения вторжений (IPS). Эти системы мониторят активности в сети или 

на компьютере с целью выявления подозрительных попыток нарушения 

безопасности и принятия соответствующих мер [4]. 

Управление правами доступа: Важным аспектом защиты 

конфиденциальности является управление правами доступа. Исследования 

осуществляются для разработки ролевой модели доступа и политик безопасности 

для ограничения доступа к конфиденциальной информации только необходимым 

лицам.  

Обучение сотрудников: Результаты исследований также подчеркивают 

важность обучения сотрудников в области безопасности информации. 

Сознательность о потенциальных угрозах и навыки в области безопасности 

помогают предотвратить утечки конфиденциальной информации [14].  

Это лишь некоторые из результатов исследований, посвященных защите от 

нарушения конфиденциальности. В области информационной безопасности 

постоянно ведется активная работа над поиском новых решений для эффективной 

защиты информации от угроз. 

Кроме того, исследования по построению систем защиты от угрозы 

нарушения конфиденциальности также фокусируются на следующих аспектах:  

Защита при передаче данных: Исследования направлены на разработку 

методов и протоколов, которые обеспечивают безопасную передачу 

конфиденциальной информации через сети. Это включает шифрование 

коммуникации, применение виртуальных частных сетей (VPN), защиту от атак 

межсетевых экранов и другие механизмы. 
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Снижение уязвимости систем и их исправление: Исследователи также 

изучают потенциальные уязвимости в различных системах и прикладных 

программах, чтобы разработать меры по их устранению и предотвращению 

злоумышленников от получения несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации [6].  

Квантовая криптография: С развитием квантовых компьютеров, 

исследования также концентрируются на разработке квантовой криптографии, 

которая обеспечивает высокий уровень защиты от компьютерных атак с 

использованием квантовых вычислений. Это позволяет сохранить 

конфиденциальность данных перед будущими квантовыми вычислениями. 

Большие данные и анализ информации: с увеличением объемов данных и 

использованием аналитических инструментов исследования сфокусированы на 

разработке методов обнаружения утечек и нарушения конфиденциальности, а 

также на распознавании масштабных угроз и вредоносных действий путем анализа 

больших данных. 

В целом, исследования по построению систем защиты от угрозы нарушения 

конфиденциальности активно ведутся с целью разработки новых методов, 

алгоритмов и техник, обеспечивающих высокий уровень безопасности данных и 

защиты информации от несанкционированного доступа и утечек [7].  

Практическая значимость разработки и реализации систем защиты от угрозы 

нарушения конфиденциальности неоценима. Во-первых, это связано с тем, что 

современный мир постоянно развивается в направлении цифровизации и массового 

использования интернета, что приводит к росту числа угроз конфиденциальности.   

Во-вторых, нарушение конфиденциальности может привести к серьезным 

последствиям, таким как компрометация личной информации, финансовые потери, 

ущерб репутации и даже уголовное преследование.  

Системы защиты от угрозы нарушения конфиденциальности могут включать 

в себя различные методы и технологии, такие как шифрование данных, 

аутентификация пользователей, мониторинг и предотвращение 

несанкционированного доступа к информации, а также предупреждения и 

реагирования на инциденты безопасности. 

Применение таких систем позволяет не только обеспечить защиту данных, но 

и соответствовать требованиям различных законодательных норм и стандартов, 

таких как GDPR, HIPAA и PCI DSS [1].   

В целом, разработка и внедрение систем защиты от угрозы нарушения 

конфиденциальности является ключевым аспектом обеспечения информационной 

безопасности и защиты прав и интересов пользователей.  

Построение систем защиты от угрозы нарушения конфиденциальности 

является актуальным и важным направлением в современном мире, где 
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цифровизация и распространение интернета приводят к росту числа угроз 

конфиденциальности. 

Эффективная защита конфиденциальности может предотвратить серьезные 

последствия, такие как компрометация личной информации, финансовые потери, 

ущерб репутации и уголовное преследование. 

Системы защиты должны включать в себя различные методы и технологии, 

такие как шифрование данных, аутентификация пользователей, мониторинг и 

предотвращение несанкционированного доступа к информации, а также 

предупреждения и реагирования на инциденты безопасности [5]. 

Применение таких систем позволяет не только обеспечить защиту данных, но 

и соответствовать требованиям различных законодательных норм и стандартов, 

таких как GDPR, HIPAA и PCI DSS.  

Необходимо постоянно модернизировать и совершенствовать системы 

защиты от угрозы нарушения конфиденциальности, учитывая новые угрозы и 

технологические решения [11]. 

Организации должны проводить регулярные аудиты и анализы рисков для 

обеспечения эффективной защиты конфиденциальности и своевременного 

выявления и устранения уязвимостей. 

Важно обучать и информировать пользователей о мере и важности 

информационной безопасности, а также обсуждать и внедрять меры по защите 

конфиденциальности в корпоративной культуре и политике. 

Разработчики и поставщики технологий должны сотрудничать и 

обмениваться опытом для создания более эффективных и совместимых решений по 

защите конфиденциальности. 

Построение систем защиты от угрозы нарушения конфиденциальности 

должно учитывать специфику отрасли и бизнес-процессов организации, чтобы 

адекватно реагировать на уникальные угрозы и риски. 

Использование облачных сервисов и удаленных технологий хранения данных 

требует особого внимания к вопросам безопасности и конфиденциальности, таким 

как шифрование, аутентификация и контроль доступа [3]. 

Внедрение систем защиты от угрозы нарушения конфиденциальности должно 

быть сбалансировано с потребностями в доступе к данным и ресурсам, чтобы не 

создавать ненужных барьеров и ограничений для пользователей и бизнеса. 

Помимо технических решений, важно развивать и укреплять правовую базу и 

международное сотрудничество в области защиты конфиденциальности, чтобы 

обеспечить единые стандарты и правила для всех участников. 

Необходимо активно развивать и поддерживать информационную культуру в 

обществе, чтобы повысить осведомленность и ответственность всех участников 

процесса, от пользователей до руководства организаций и государственных 

структур[12]. 
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Внедрение систем защиты от угрозы нарушения конфиденциальности должно 

быть регулярно оцениваться и адаптироваться к изменяющимся условиям и 

угрозам, включая новые виды атак и технологические инновации.  

Важно учитывать человеческий фактор в построении и функционировании 

систем защиты конфиденциальности, так как уязвимости и ошибки могут возникать 

не только из-за технических проблем, но и из-за действий пользователей и 

сотрудников организации. 

Организации должны создавать и поддерживать культуру транспарентности и 

ответственности, чтобы обеспечить доверие пользователей и сотрудников к 

системам защиты конфиденциальности и укрепить их позиции в качестве надежных 

и заботящихся о безопасности партнеров [2].  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ 

 

В Российской Федерации существует проблема информационной 

безопасности, которая стала результатом стремительного развития 

информационных технологий. Большая часть населения страны не знает, как 

защитить себя от угрозы, ибо они столкнулись с ней в 2020 году, когда многие 

люди были вынуждены оставаться дома из-за карантина. 

На протяжении этого года количество кибератак выросло на 51%, что явно 

указывает на недостаточную образованность людей в этой области. Особенно 

подвержены таким атакам промышленные предприятия, медицинские и 

государственные учреждения [1]. 

В компаниях на тему взлома сайтов наблюдается повышенный интерес, а 

также отмечается рост рынков по продаже доступов в дарквебе. В атаках на 

организации в 2020 году были применены шифровальщики, их доля среди всех 

вредоносных программ составила 45%. Операторы программ-вымогателей 

перестали совершать массовые атаки и начали целенаправленно выбирать своих 

жертв, увеличивая суммы выкупа. Они также открыли новые сайты для продажи 

украденной информации и начали использовать DDoS-атаки для шантажа. 

Количество инцидентов на промышленных предприятиях увеличилось на 91% по 

сравнению с 2019 годом. 

Финансовая выгода стояла во главе угроз, когда частные данные людей и 

информация о компаниях были добыты. В то время люди не осознавали, что их 

данные могут быть доступны в интернете, и они готовы были заплатить за свою 

безграмотность и ошибки. Пандемия COVID-19, приведшая к активному переходу 

сотрудников на удаленную работу и выводу внутренних сервисов компаний на 

сетевой периметр, изменила киберугрозы во всем мире. Немногие компании, 

которые уже были привыкли работать удаленно, смогли справиться с 

безопасностью, но остальные не имели достаточно времени для разработки и 

реализации необходимых мер защиты. 
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Атакующие мгновенно приступили к поиску слабых мест в сервисах, 

используемых компаниями на периметрах, включая решения, которые 

используются для организации удаленной работы, чтобы проверить их надежность. 

Например, бреши в Pulse Secure VPN, Citrix ADC и Citrix Gateway, а также в 

межсетевом экране Cisco ASA активно использовались. Программы-вымогатели, 

такие как Netwalker, Clop и REvil, использовали уязвимые сервисы для 

распространения своих вредоносных программ. В общей сложности, доля 

хакерских атак на организации выросла на 10 процентных пунктов по сравнению с 

прошлым годом и составила 24% [2]. 

С ростом интереса к работе онлайн наблюдается новый тренд - увеличение 

продаж доступов к серверам компаний. Сегодня хакеры активно ищут уязвимости 

и пытаются получить доступ к серверам. В случае неудачи, они могут продать этот 

доступ на форумах в дарквебе. При этом пострадать может не только IT-

инфраструктура компании, но и ее интернет-лицо - сайт. С начала марта 2020 года 

наблюдается увеличение интереса к взлому сайтов. Эта тенденция связана с тем, 

что все больше организаций переходят к онлайн-работе. 

В сравнении с 2019 годом произошло увеличение на 54% количества случаев, 

где было использовано вредоносное ПО. При атаках на организации наиболее 

часто используются программы-вымогатели, которые уже два года подряд 

являются неизменными лидерами. В случаях, связанных с частными лицами, 

наиболее распространены шпионское ПО и банковские трояны. Главными 

способами доставки вредоносного ПО в атаках на организации остаются 

электронная почта (71%) и компрометация компьютеров, серверов и сетевого 

оборудования (24%). В случаях атак на частных лиц хакеры предпочитают 

использовать электронную почту и веб-сайты (по 32%) [2]. 

В 2019 году мы столкнулись с отдельными случаями атак от программных 

вымогателей, которые воровали данные перед их шифрованием. Однако в 2020 

году эта стратегия стала популярным трендом, где атакующие требовали двойную 

сумму выкупа за дешифровщик и обещали не раскрывать украденную 

информацию.  

Итак, результаты проведенного исследования показывают, что в последний 

год произошел значительный рост в использовании такой атаки со стороны 

программных вымогателей, которые угрожали не только шифрованием данных, но 

и их утечкой. Это тревожный тренд, на который необходимо обратить внимание и 

принять меры для защиты от таких атак. 

В современных условиях все компании понимают, что без защищенных 

цифровых сервисов невозможно успешно работать на рынке. Цифровые 

технологии играют ключевую роль в оперативном и конкурентоспособном бизнесе, 

однако их защита требует значительных затрат и специализированных навыков. 

Однако специалистов с такими навыками не так много, и, как правило, они 
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работают в компаниях, занимающихся защитой или в интеграторах. В связи с этим, 

основным направлением развития рынка информационной безопасности в 2023 

году стало предоставление услуг по защите корпоративных систем и облачных 

продуктов коммерческими центрами реагирования на кибератаки (SOC). 

Компании, способные обеспечить специалистов и обслуживание своего 

оборудования, придают первостепенное значение комплексному подходу в 

организации защиты, оперативному обнаружению угроз и своевременному их 

устранению. В общем, можно сказать, что рынок в конце концов осознал, что такое 

настоящая информационная безопасность или результативная ИБ. Следует 

отметить, что в настоящее время специалисты, которые раньше продвигали и 

обслуживали иностранных производителей, перешли на работу в российские 

компании, что привело к значительному повышению качества обслуживания и 

работы отечественных производителей средств защиты - они начали работать 

практически в соответствии с международными стандартами [3]. 

Компания IDC прогнозирует рост спроса на облачные ИБ-решения и услуги, 

а также увеличение использования искусственного интеллекта и машинного 

обучения для обнаружения и предотвращения кибератак. Она также предсказывает 

развитие решений для мониторинга и анализа киберугроз в реальном времени. 

Важным фактором будет усиление мер по защите персональных данных в 

соответствии с законодательством. В своем прогнозе компания IDC отмечает, что 

предприятия могут потерпеть миллионные убытки в результате утечек данных, 

поэтому внедрение новых механизмов обеспечения безопасности и 

предотвращения утечек становится необходимостью. 

Генерация и накопление больших объемов разнообразных данных 

происходят вследствие распространения облачных сервисов, по мнению 

аналитиков. Чтобы эффективно анализировать такие данные, требуются передовые 

автоматизированные системы на основе искусственного интеллекта. Одновременно 

с этим, количество киберугроз растет, и атаки, направленные на кражу 

конфиденциальной информации, становятся все более интенсивными. Вместе с 

изменяющимися требованиями по хранению, передаче и обработке данных, 

компаниям необходимо обеспечить стабильное функционирование цифровых 

инфраструктур. 

Как правило, в списке из десяти прогнозов относительно корпоративных 

данных можно заметить связь между приватностью, обеспечением необходимого 

уровня безопасности, соответствием установленным нормам и существующими 

рисками. В дополнение к этому, рассматривается влияние на экологию, 

социальную сферу и корпоративное управление (ESG). 

Один из прогнозов утверждает, что к 2026 году 30% крупных корпоративных 

организаций перейдут на автономные центры управления безопасностью, которые 
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будут доступны распределенным командам для быстрого реагирования на 

инциденты и эффективного устранения проблем [2]. 

К 2024 году, согласно прогнозу номер два, специалист по обеспечению 

конфиденциальности станет востребованным сотрудником в 35% компаний. Его 

главная задача будет заключаться во внедрении концепции стратегически 

встроенной приватности (Privacy by Design) в ИТ-системы, процессы и продукты. 

Прогноз номер три утверждает, что к 2024 году 30% организаций будут 

использовать технологии конфиденциальных вычислений. Это позволит им 

объединять и улучшать важную информацию, сохраняя при этом приватность [2]. 

В свою очередь, прогноз номер четыре предсказывает, что к концу 2024 года 

65% крупных предприятий будут требовать от своих поставщиков облачных услуг 

контроля над суверенитетом данных. Это необходимо для соблюдения 

нормативных требований по защите и обеспечению конфиденциальности важной 

информации. 

В 2026 году ожидается, что 40% организаций будут использовать модель 

CaaS (Compliance-as-a-Service) для выполнения своих нормативных требований. 

Это будет возможно благодаря расширению нормативно-правовой базы, принятию 

мер по повышению эффективности затрат и решению проблемы нехватки кадров.  

В 2027 году ожидается, что 60% компаний из списка Global 2000 будут 

проводить непрерывную оценку рисков в дополнение к ежегодным аудитам 

безопасности. Это позволит им более полно и точно оценивать уровень рисков и 

принимать соответствующие меры [1].  

К 2025 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) планирует 

опубликовать стандарты для анализа кибер-рисков. Публичные компании будут 

обязаны предоставлять ежегодно обновленные данные о своей оценке рисков на 

основе этих стандартов. 

До 2024 года около 30% организаций будут активно работать над 

улучшением своих показателей ESG и эффективности управления данными, исходя 

из того, что они поймут, что стандартная отчетность уже не способна обеспечить 

им необходимые контролируемые затраты и конкурентные преимущества. 

К 2024 году примерно 75% крупных предприятий будут реагировать на новое 

законодательство и повышенные ожидания заинтересованных сторон, внедряя 

специализированное программное обеспечение для управления данными ESG и 

отчетности. 

До 2025 года около 45% руководителей компаний, которые ранее не были 

готовы вкладывать деньги в системы обеспечения безопасности без предсказуемой 

отдачи от инвестиций, начнут требовать от профильных отделов предоставления 

информации о показателях эффективности внедренных инструментов защиты 

данных и предотвращения утечек [3]. 
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Повышение надежности функционирования автоматизированных систем 

может быть достигнуто с использованием различных средств защиты от случайных 

угроз. Количественная оценка уязвимости информации играет важную роль в 

задачах ее защиты. Оценка степени защиты зависит от того, насколько полно 

перекрываются каналы утечки информации и возможные пути обхода средств 

защиты. Стратегия и тактика защиты от незаконного доступа включают в себя 

применение средств контроля, блокировки и предупреждения событий на 

доступных каналах информации. 

При решении задач защиты информации большое значение имеет 

количественная оценка ее уязвимости. Для защиты от случайных угроз могут 

использоваться различные средства повышения надежности функционирования 

автоматизированных систем. 

Степень защиты определяется полнотой перекрытия каналов утечки 

информации и возможных путей обхода средств защиты. Стратегия и тактика 

защиты от преднамеренного несанкционированного доступа заключается в 

применении на возможных каналах доступа к информации средств контроля, 

блокировки и предупреждения событий.  

В простейшем случае предмет защиты помещен в замкнутую однородную 

защитную оболочку (рис.1). 

 

 

                                                                                         Предмет защиты 

 Преграда 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 - Модель однозвенной защиты 

 

В реальном случае могут быть пути обхода. Обозначим вероятность обхода 

преграды P0. Учитывая несовместимость событий, выражение прочности преграды 

можно представить  в виде формулы 

PH= min{( 1-PП), (1-РО)} 

Рынок информационной безопасности, в целом, является одним из самых 

сложных и технологически продвинутых. Для его успешного освоения необходимо 

обладать знаниями о современных IT-решениях и нестандартных методах атаки, 

которые используют хакеры для взлома информационных систем компаний. 
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Информационная безопасность действительно позволяет защитить цифровой 

суверенитет страны. Для тех государств, которые не обладают своими 

собственными технологиями информационной безопасности, будет сложно 

справиться с современными киберугрозами и адекватно противостоять им в 

киберпространстве [2]. Оценить объем этого рынка в денежном выражении 

сложно, поскольку основная цель импортозамещения - обеспечение безопасности 

отечественных информационных технологий. 
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Ричко А.К, Родионов В.А. 

 

МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В начале 21 века начался стремительный прогресс в сфере информационных 

технологий. В современном мире  продукты данной области возможно повстречать 

буквально в каждой сфере общечеловеческого бытия. Сегодня практически все 

служащие, менеджеры и другие специалисты пользуются персональным 

компьютером и смартфоном для выполнения своих повседневных должностных 

обязанностей. Эти технологии дают возможность организовать взаимообмен 

данными среди людей и выступают как метод формирования законодательства, 

выработки общих решений и прогресса государственной системы права. 

Так что же такое информационные технологии?  

В современных публикациях можно найти несколько различных подходов к 

определению данного понятия. Одно из них, по мнению большинства ученых 

самое верное, дано в трудах Е.В. Надыгиной. По утверждению этого автора, 

информационные компьютерные технологии являются технологиями, 

основанными на достижениях компьютерной техники, а также средств 

коммуникации. При этом они представляют собой совокупность процессов, 

воздействующих на информацию, и являются инструментарием для ее получения. 

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2020/
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2020/
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS49850822
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Такие технологии позволяют осуществлять взаимодействие между людьми и 

являются способом создания законодательства, принятия совместных решений и 

развития государственной правовой системы. 

Последние достижения науки и техники применяются в различных сферах 

общественной жизни. Также широкое использование нашли информационные 

технологии в юридической деятельности. Здесь они позволяют решать 

определенные задачи, возникающие при исполнении профессиональных 

обязанностей.  

В первую очередь, информационные технологии в юридической 

деятельности помогают значительно ускорить поиск, обработку и последующий 

анализ необходимой информации. Кроме того, их используют для оперативного 

обмена различными сведениями, а также для предоставления данных, 

востребованных государственными органами, в том числе и в границах судебных 

процедур.  

Информационные технологии в юридической деятельности призваны помочь 

в получении сотрудником не только правовых сведений. Они позволяют найти 

различные аналитические и статистические данные, необходимые для решения 

того или иного вопроса. Юристу также становится доступной и информация в 

любой из смежных сфер общественной деятельности. Такие данные можно 

получить из специализированных баз предоставления данных, справочных 

правовых программ или сети Интернет. 

Развитие информационных технологий позволяет юристу значительно 

снизить время на анализ многочисленных вариантов, которые допускаются 

обстоятельствами дела, чтобы из их числа выбрать единственный верный. Это 

способствует более обоснованному принятию решения в рамках конкретного 

правового случая. 

Сегодня каждое рабочее место корпоративного юриста, юрисконсульта или 

адвоката оснащено компьютерной техникой, позволяющей производить 

оперативный поиск в той или иной правовой системе. Для обеспечения 

бесперебойного доступа к таким системам создается отдел информационных 

технологий. Его сотрудники сопровождают правовые программы, обеспечивая 

реализацию единой технической политики учреждения. 

Информационные технологии в юридической деятельности получили свое 

дальнейшее развитие с внедрением автоматизированных информационных систем. 

На сегодняшний день АИС успешно применяются в сфере государственного 

управления, судопроизводстве, экспертной, правоохранительной и иной 

деятельности. Примеры информационных технологий данного плана различны. 

Так, существуют АИС: 

Для удобства использования АИС с 2005 года в правоохранительных органах 

широко стали распространяться автоматизированные рабочие места (АРМ). Это 
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позволило уже к концу 2006 г. далеко продвинуться в создании Единой 

информационно-телекоммуникационной системы МВД РФ. С ее помощью стала 

возможной комплексная автоматизация деятельности следователей и 

руководителей следственных органов. 

Внедренное программное обеспечение, используемое в качестве средства 

информационных технологий, призвано оказать поддержку сотрудников любого 

уровня при расследовании преступлений. 

Применение инструментов из информационной среды помогло юристам 

быстрее получать необходимые для работы данные. Доступными стали 

узкопрофильные обучающие материалы. Больше не надо тратить время на поиск 

последней редакции нужного нормативно-правового акта, иметь его перед глазами 

в печатном варианте до следующей редакции. 

Благодаря информационным разработкам юристы смогли уделять основным 

задачам больше времени. Технологии позволили автоматизировать многие 

процессы, связанные с документооборотом. Работу юристов максимально 

оптимизировали справочные и автоматизированные системы. 

Справочные правовые системы – это компьютерная база данных, созданная 

для информационного сопровождение работы юристов и специалистов смежных 

профессий. База включает: 

нормативные правовые акты, 

судебную практику, 

постатейные комментарии, 

профессиональные юридические журналы, 

юридическую литературу. 

Элементы связаны между собой перекрёстными ссылками, историями версий 

и поиска. Внедрение этого информационного продукта позволило сделать 

доступными актуальные редакции нормативно-правовых актов круглосуточно из 

любого места. 

Более ранняя систематизация документов отнимала много времени на поиск 

источников в уже отсортированном массиве данных. Часто это приводило к потере 

информации, ложным выводам и ошибкам. 

Автоматизированные информационные системы для юристов отвечают за 

хранение, обеспечение эффективного поиска и передачу информации по 

соответствующим запросам. Доступ к АИС, в отличие от справочных систем, 

ограничен. Система содержит закрытую информацию о розыскных мероприятиях, 

специальных экспертизах и используется исключительно в служебных целях. 

Внедрение АИС позволило сотрудникам сократить время на взаимодействие с 

разными структурными подразделениями и вовремя получать необходимую 

информацию. 
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Информационная индустрия внедрила в жизнь человека различные 

электронные устройства. Их использование рассчитано на широкий круг 

потребителей и не зависит от их профессии. В юридической сфере некоторые 

устройства стали незаменимыми. Активно применяются: 

фото- и видеокамеры, 

видеорегистраторы, 

микрофоны, 

диктофоны. 

С помощью этих устройств на электронные носители фиксируются сведения, 

которые имеют доказательный характер. 

Видеоконференцсвязь позволяет не вызывать участников процесса в зал суда 

на судебных стадиях рассмотрения дел, когда физическое присутствие 

необязательно. Также не всегда обязательна личная встреча юриста с клиентом. 

Мессенджеры помогают давать консультации в удобное время. В социальных сетях 

есть целые сообщества, где профессионалы отвечают на правовые вопросы 

аудитории. 

Начало 21-го века ознаменовало собой бурное развитие индустрии 

современных информационных технологий. И сегодня продукцию этой отрасли 

можно встретить практически во всех сферах общественной жизни. 

Примеры информационных технологий разнообразны. Возьмем гаджеты. Эти 

достижения современных технологий прочно обосновались в повседневной жизни 

любого человека. Сложно сегодня представить себе служащего или бизнесмена, не 

использующего компьютер или мобильный телефон для осуществления своей 

деятельности. 

Некоторые средства информационных технологий оказали сильное влияние 

на юридическую сферу, предоставив возможность фиксации, добывания, а также 

исследования доказательств. В их перечне находится техника, позволяющая делать 

аудио- и видеозаписи и т. п. Органами госбезопасности такие средства 

используются с момента их изобретения. Добывать доказательства помогают 

мобильные устройства информационных коммуникаций. В их числе планшетные 

ПК и мультимедийные смартфоны. 

Новейшими техническими возможностями обладает мобильное средство для 

защиты свидетелей. Оно является целым комплексом технических устройств, в 

который входят: 

web-камера; 

плазменная панель; 

колонки; 

микрофон; 

прибор, изменяющий голос свидетеля. 
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Сегодня планшеты и смартфоны являются обязательными атрибутами 

юристов. По данным исследования, проводившегося Bellefield Systems в прошлом 

году, 91% опрошенных юристов использует смартфоны. Причем лидирующим 

брендом среди этих гаджетов являлась продукция Apple (более 62% юристов-

пользователей), далее — устройства на базе Google Android (22%) и BlackBerry 

(около 16%). Планшетами пользуется почти половина опрошенных (48%). С 

каждым годом процентное соотношение меняется то в одну, то в другую сторону, 

но тот факт, что современному юристу практически невозможно оперативно 

работать без использования гаджетов, остается неизменным. 

Преимущества смартфонов и планшетов очевидны — эти гаджеты 

универсальны, многофункциональны и позволяют решать огромный спектр зада. 

Приведенные примеры достаточно ярко показывают, как нестандартный подход 

при использовании стандартных вещей может сыграть на руку юристам. 

Приверженность классическим средствам и инструментам далеко не всегда 

оправдывает себя, а оригинальность действительно способна принести заметные 

результаты. 

Благодаря информационным технологиям юридические аспекты стали 

доступны широкой массе населения – студентам профильных специальностей, 

простым гражданам, сотрудникам смежных профессий. Работники юридического 

профиля оптимизировали выполнение каждодневных задач и смогли 

сконцентрироваться не на рутинном поиске нужных документов, а на важных и 

срочных делах. 
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Скляревский К.Е. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПРОТИВОБОРСТВА 

 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что с появлением интернета и 

социальных сетей возраста распространение информации, в том числе и ложной, в 

этой статье представлены способы контроля и меры устранения этих проблем. 
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Информационные войны и информационные войны являются актуальной 

проблемой в современном мире, особенно в контексте развития информационных 

технологий и социальных сетей. Эти явления относятся к области информационной 

безопасности и оказывают значительное влияние на политическую, 

экономическую и социальную стабильность, международные отношения и 

общественное мнение. 

Распространение дезинформации: появление Интернета и социальных сетей 

увеличило скорость и масштабы распространения информации. Негативные 

действующие лица используют эту возможность, чтобы намеренно распространять 

дезинформацию, вызывать панику, нарушать общественный порядок и влиять на 

демократические процессы. кибершпионаж и хакерские атаки: правительства и 

частные организации применяют кибершпионаж и хакерские атаки для получения 

конфиденциальной информации, вторжения в частную жизнь и подрыва 

критически важной инфраструктуры страны. Это вызывает проблемы в области 

национальной безопасности и экономического развития. Манипулирование 

общественным мнением: Информационная война также включает 

манипулирование общественным мнением. Поддельные новости, манипулятивные 

заголовки и агрессивные информационные кампании могут повлиять на 

настроения общественности, выборы и доверие к учреждениям. Геополитические 

последствия: информационная война стала инструментом геополитической 

борьбы. Государства используют информационную войну для получения прибыли, 

создания положительного имиджа страны и недоверия к другим государствам. 

Понимание и борьба с информационными войнами и информационными 

войнами становится все более важным. Стратегии информационной безопасности, 

обучение медиаграмотности, повышение осведомленности общественности и 

межгосударственное сотрудничество могут помочь декоммунизировать эти 

проблемы. 

Информационные войны и цели информационных войн [10]: 

1. Получение геополитического преимущества: государства могут 

использовать информационные войны для повышения своего положения в 

мировом сообществе, влияния на политику других стран и укрепления своего 

глобального положения. 

2. Экономические выгоды: Компании и коммерческие организации также 

участвуют в информационных войнах, чтобы получить конкурентное 

преимущество, вмешиваться в транзакции конкурентов или посягать на их 

репутацию [9]. 

3. Идеологическая борьба: Некоторые информационные войны являются 

частью идеологического конфликта, в котором страны и группы стремятся 

расширить свои идеи, ценности и убеждения. 
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4. Психологическое воздействие: Информационная война может быть 

направлена на то, чтобы вызвать панику, страх, недоверие и замешательство со 

стороны противника. Психологическое воздействие может оказать сильное 

влияние на общественное мнение и принятие решений. 

Информационная война - Инструменты информационной войны [7]: 

1. Дезинформация и поддельные новости: через онлайн-платформы и медиа-

ресурсы дезинформация может широко распространяться, вызывая путаницу, 

недоверие и подрывая достоверность информации. 

2. Кибератаки и атаки: Кибератаки могут быть нацелены на организации и 

инфраструктуру, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации, 

нарушить работу систем и иметь экономические или политические последствия. 

3. Боты и армии троллей: используя автоматизированные учетные записи в 

социальных сетях для создания армий троллей, вы можете контролировать 

общественное мнение, создавать ложные тенденции, атаковать противников и 

создавать определенную негативную атмосферу. 

4. Декоммунизация алгоритмов поиска и социальных сетей позволяет 

создавать информационные фильтры и создавать негативное представление о 

конкретной точке зрения, группе или стране. 

Книга Н.Б. Нежинского «Информационная война и информационная 

безопасность: проблемы и решения» [5] является важным исследованием в области 

информационной безопасности и информационной войны. 

В этой книге рассматриваются различные аспекты информационной войны, 

включая методы и стратегии, используемые в информационной войне, и влияние 

информационной войны на информационную безопасность. 

Одна из наиболее важных тем, обсуждаемых в этой книге, - это взаимосвязь 

между информационной войной декоммунизации и информационной 

безопасностью. Авторы показывают, как информационная война может 

представлять угрозу информационной безопасности и как информационная 

безопасность может помочь в борьбе с информационной войной [6]. 

Книга также содержит обзор различных методов и приемов, используемых 

для обеспечения информационной безопасности в контексте информационной 

войны. К ним относятся такие вопросы, как защита информационных систем, 

обнаружение и предотвращение кибератак, а также разработка стратегий борьбы с 

информацион декоммунизацией. 

В целом, «Информационная война и информационная безопасность: 

проблемы и решения» является ценным источником информации для всех, кто 

интересуется информационной безопасностью и информационной войной. Это 

будет полезно не только специалистам по информационной безопасности, но и тем, 

кто хочет лучше понять механизмы информационной войны и ее влияние на 

современный мир. 
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Статья A.И.Столярова и В.P. Билыка «Информационная война и 

информационное общество: современные вызовы и решения» является важной 

работой в области информационной безопасности и информационной войны [4]. 

В этой статье анализируются текущие проблемы, связанные с 

информационной войной, и ее влияние на информационное общество. Они 

касаются различных аспектов информационной войны, включая пропаганду, 

дезинформацию, кибертерроризм и другие формы киберугроз. 

Авторы также обсуждают способы решения этих проблем и предлагают 

различные стратегии и методы обеспечения информационной безопасности в 

контексте информационной войны. К ним относятся разработка новых законов и 

нормативных актов, укрепление информационной инфраструктуры, образование и 

повышение осведомленности, а также сотрудничество между государствами и 

международными организациями в области информационной безопасности [2]. 

В заключение авторы подчеркивают, что информационная война 

представляет серьезную угрозу для информационного общества и что решение 

этой проблемы требует комплексного и совместного подхода всех участников 

информационного пространства. 

Исследования в области информационной войны и информационных 

противоборств часто направлены на изучение различных аспектов и методов 

противодействия информационной войне. В целом, результаты таких исследований 

могут включать следующие аспекты: 

1. Анализ различных стратегий и технологий, используемых для обеспечения 

информационной безопасности в контексте информационной войны. Это включает 

разработку новых законов и нормативных актов, укрепление информационной 

инфраструктуры, обучение и повышение осведомленности, а также разработку 

новых методов и технологий для обнаружения и предотвращения кибератак. 

2. Определение основных типов информационной войны, таких как 

пропаганда, дезинформация, кибертерроризм и другие виды киберугроз. Это 

поможет разработать стратегии и методы противодействия информационной войне 

[1]. 

3. Изучение влияния информационной войны на информационное 

противоборство. Это может включать анализ того, как информационная война 

влияет на общественное мнение, политические процессы и другие аспекты 

информационной войны. 

4. Разработка новых подходов и методов обнаружения и предотвращения 

информационной войны. Это включает в себя разработку новых технологий и 

инструментов для обнаружения и предотвращения кибератак, а также разработку 

новых способов анализа и мониторинга информационного пространства. 

5. Оценка эффективности существующих стратегий и методов 

противодействия информационной войне. Это может включать анализ результатов 
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различных инициатив и проектов, направленных на обеспечение информационной 

безопасности и определение их эффективности в контексте информационной 

войны. 

Практическое значение исследований в области информационной войны и 

информационного противоборства заключается в том, что они могут 

способствовать современной информационной безопасности и защите от 

информационных угроз [3]. 

Разработка новых стратегий и методов борьбы с информационной войной. 

Исследования в этой области могут привести не только к разработке новых законов 

и нормативных актов, но также к укреплению информационной инфраструктуры и 

подготовке специалистов в области информационной безопасности. 

Информационные войны и информационное противоборство являются 

важным аспектом современной информационной среды. Он включает в себя 

различные стратегии и методы, используемые для распространения 

дезинформации, воздействия на общественное мнение и обеспечения 

информационной безопасности. 

Исследования в области информационной войны и информационного 

противоборства играют важную роль в понимании и предотвращении 

информационных угроз. Они помогают стратегам и специалистам по 

информационной безопасности определять основные типы информационной 

войны, киберугроз и методов противодействия. 

Результаты исследований в этой области могут иметь важное значение для 

обеспечения информационной безопасности и защиты от информационных угроз. 

Они могут внести свой вклад в разработку новых законов и постановлений, 

укрепить информационную инфраструктуру, подготовить экспертов и повысить 

осведомленность общественности. 

Важно отметить, что информационная война и информационное 

противоборство - это динамические процессы, которые постоянно требуют 

мониторинга, анализа и адаптации к новым вызовам и угрозам. Поэтому 

исследования в этой области необходимо продолжать и совершенствовать, чтобы 

обеспечить эффективное противодействие информационным войнам и защиту от 

информационных угроз. 

 

Список используемых источников 

 

1. Война за внимание: Завоевание и удержание перспективного рынка - 

Николас Джонс.  

2. Кибервойна: Факты и фантазии - Валерий Глухих.  

3. Информационные войны: История, вызовы и перспективы - Сергей Смаль.  

4. Информационная война - Ричард Шелтон.  



127 

 

5. «Государство в крымский период. Информационная война и реальность» - 

Андрей Илларионов.  

6. «Систематизация знаний и технологий и информационно-психологическое 

противоборство в информационных войнах» - Лариса Усачева. 

7. https://www.thecipherbrief.com 

8. https://carnegieendowment.org 

9. https://www.cfr.org 

10. https://blog.politics.ox.ac.uk/tag/information-warfare/ 

 

Стрельник Д.А 

ПРИНЦИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА РФ 

 

Принципы избирательного права Российской Федерации вопрос, связанный с 

принципами избирательного права, поднимался в трудах многих авторов, которые 

рассматривали как сами принципы, так и их классификацию. При этом многие, 

например, М.В. Баглай, отождествляют понятия принципов избирательного права и 

принципов избирательной системы. Мы считаем, что эти понятия действительно во 

многом схожи, однако полностью их приравнивать друг к другу нельзя.  

Под принципом в философии и праве понимается основная идея, 

основополагающее начало или норма поведения. Принципы есть в каждой отрасли 

права, причем они могут быть как основными (межотраслевыми), так и 

существующими в конкретной отрасли применительно к ее специфике, а также 

методу и предмету регулирования. Принципами избирательного права необходимо 

считать основополагающие идеи, руководящие базовые начала, которые 

установлены 18 в нормах избирательного права и показывают сущность выборов 

как конституционной основы народовластия, определяют нормативное 

регулирование осуществления гражданами своих избирательных прав, а также 

содержат основу гарантий честных и законных выборов. Система принципов 

избирательного права является одной из важных характеристик этой подотрасли. 

Сложность заключается в том, что Конституция РФ не содержит отдельной главы, 

посвященной избирательной системе, а также не закрепляет принципы 

избирательного права, называя их только применительно к выборам Президента 

РФ (согласно части 1 статьи 81 Конституции РФ, Президент РФ избирается на 

должность путем тайного голосования и реализации гражданами своего равного 

всеобщего прямого избирательного права). В связи с этим принципы 

избирательного права приводятся в основном в доктрине, где до сих пор не 

выработана единая их классификация.  

https://www.thecipherbrief.com/
https://carnegieendowment.org/
https://www.cfr.org/
https://blog.politics.ox.ac.uk/tag/information-warfare/
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Так, наиболее общеприняты критерием классификации является назначение 

принципов и их роль в механизме регулирования избирательных отношений, 

согласно которому принципы избирательного права делятся на три группы: 1. 

Принципы, закрепляющие особенности организации и проведения выборов. К 

таким относятся, например, принципы состязательности, альтернативности, 

периодичности, обязательности выборов, подлинности их результатов, 

независимости органов, проводящих выборы, разделение правомочий между 

субъектами избирательного права, недопустимости проведения референдума и 

выборов в России в одно время.  Принципы об отличительных чертах участия 

граждан РФ в выборах, а именно прямое, равное и всеобщее избирательное право, 

добровольность участия в выборах, тайное и личное голосование. Принципы, 

которые имеют дополнительное значение по отношению к двум предыдущим 

группам, а именно гласность и открытость. Кроме этого, сюда можно отнести ряд 

положений гражданского 19 процессуального права и административного 

процесса, связанных с защитой избирательных прав граждан в рамках 

определенных процедур (статьи 259- 261) Гражданского процессуального кодекса 

РФ  и глава 24 Кодекса административного судопроизводства РФ]. Рассматривая 

непосредственно принципы избирательного права России, следует, прежде всего, 

привести позицию Конституционного суда РФ, изложенную в Постановлении от 22 

января 2002 года № 2-П. где говорится, что ряд принципов избирательного права 

сформулированы в Конституции РФ или следует из смысла ее положений, а 

именно из статей 1, 2, 3, 17, 19, 60. Кроме этого, в Постановлении от 11 июня 2002 

года № 10-П указано, что сущностью установленного Конституцией РФ права 

граждан избирать и быть избранным является возможность граждан участвовать в 

выборах, которые проводятся в ходе реализации всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании [3]. Учитывая изложенное, а также 

анализируя положения Федерального закона №67, нужно говорить о таких 

принципах избирательного права, как всеобщее, прямое и равное избирательное 

право, а также тайное голосование [2]. Эти принципы находятся в системе 

основных принципов выборов в России, среди которых можно выделить, в первую 

очередь, принцип свободы и добровольности участия гражданина России в 

выборах, установленный пунктом 3 статьи 3 вышеуказанного Федерального 

закона. При этом интересно, что статья 3 Конституции РФ говорит только о 

свободе выборов [2]. Этот принцип можно толковать в нескольких смыслах. В 

первую очередь, гражданин может свободно осуществлять свое избирательное 

право и сам решать, будет ли он участвовать в выборах.  

Если гражданин отказывается от такого участия, его никто не может 

привлечь к ответственности, или, тем более, принудить к обратному. Кроме этого, 

этот принцип предполагает, что когда подсчитываются итоги голосования, то не 

нужно обращать внимание на то, какая часть граждан приняла в нем участие. 20 
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Далее, принцип свободы выборов полагает, что гражданин может голосовать за 

любого кандидата из списка, а также, если это возможно, против всех. Нельзя 

заставить человека проголосовать за определенное лицо или партию. Кроме этого, 

принцип добровольности и свободы выборов действует и в отношение иных 

составляющих избирательных прав. Кроме этого, существует такой принцип 

избирательного права, как принцип альтернативных выборов, о котором указано в 

Федеральном законе № 67 [3], а также в Федеральных законах о выборах 

Президента РФ и депутатов парламента. Этот принцип нужно понимать таким 

образом, что если на день выборов или за 35 дней до него в избирательном округе 

не будет ни одного кандидата, либо их количество будет меньше определенного 

числа мандатов, либо же регистрация будет произведена только по одному списку 

кандидатов, то выборы откладываются по соответствующему решению 

избирательной комиссии, причем далее она дает срок в три месяца, и течение него 

должны появиться дополнительные списки и кандидаты. В то же время, закон 

предусматривает исключение из этого принципа: иногда голосовать только по 

одному кандидату, если оно является повторным, выборы проводятся на 

федеральном уровне, либо это выборы депутатов органов местного 

самоуправления. Не менее важен и принцип обязательности выборов, 

установленный статьей 9 Федерального закона №67. Согласно ему, выборы 

должны обязательно проводиться с определенной периодичностью и в те сроки, 

которые согласуются со сроками полномочий депутатов или других выборных 

органов. Иными словами, только в рамках выборов можно законно сформировать 

органы власти или органы местного самоуправления, а если это произошло другим 

путем, то, очевидно, закон был нарушен. Сроки, в течение которых те или иные 

органы осуществляют свои полномочия, определены Конституцией РФ (например, 

для Государственной Думы это пять лет, а для Президента РФ – шесть лет), а также 

иными законами (например, согласно положениям Федерального 21 закона №67, 

срок полномочий депутатов региональных или местных органов должен составлять 

от двух до пяти лет), соответственно, выборы должны назначаться таким образом, 

чтобы после окончания срока их деятельности стало возможным сформировать 

новые органы.  

Кроме этого, положения Федерального закона, регламентирующего общие 

принципы организации региональных органов власти, закрепляют обязанность 

данных органов по установлению дат выборов и гарантий их проведения, что 

также направлено на своевременное и полное осуществление гражданами своих 

избирательных прав. Следует также привести положения уже упоминаемого нами 

Постановления Конституционного суда РФ от 11 июня 2002 года № 10-П, согласно 

которым именно периодичность выборов показывает, что страна действительно 

развивается по демократическому пути и состав ее властных органов обновляется. 

Принцип недопустимости фальсификации выборов (или, по-другому, принцип 
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подлинности) установлен положением пункт 13 статьи 20 Федерального закона 

№67. Согласно нему государственным и муниципальным органам власти, а также 

их служащим обязательно нужно исполнить итоги выборов, которые определила 

избирательная комиссия.  

Все это направлено на защиту избирательных прав граждан, а также на 

недопустимость постороннего воздействия на избирательные комиссии со стороны 

любых органов, организаций и лиц. Еще одним принципом избирательного права 

является его гласность. Гарантии реализации этого принципа содержатся, в 

частности, в положениях Федерального закона, регулирующего особенности 

деятельности региональных органов власти, а именно в нормах, регулирующих 

информационное обеспечение выборов, доведение необходимой информации до 

избирателей, а также выяснение мнения представителей общества [1]. Таким 

образом, в заключение параграфа можно сделать вывод, что принципами 

избирательного права необходимо считать основополагающие идеи, руководящие 

базовые начала, которые установлены в нормах 22 избирательного права и 

показывают сущность выборов как конституционной основы народовластия, 

определяют нормативное регулирование осуществления гражданами своих 

избирательных прав, а также содержат основу гарантий честных и законных 

выборов.  

Наиболее распространенной классификацией данных принципов является их 

разграничение по назначению и роли в механизме регулирования избирательных 

отношений, согласно которому принципы избирательного права делятся на 

принципы, закрепляющие особенности организации и проведения выборов, 

принципы, отражающие особенности участия граждан РФ в выборах, а также 

принципы дополнительного характера. Основными же неотъемлемыми 

принципами избирательного права являются принципы свободы и добровольности 

участия в выборах, альтернативности и обязательности выборов, недопустимости 

фальсификации их результатов, а также гласности.  

Следует согласиться с мнением Н.В. Лебедевой, которая считает, что 

источники избирательного права – это правовые акты с нормами о том, что 

граждане могут быть избранными и избирать в государственные и муниципальные 

органы, а также регламентируют порядок проведения таких выборов . Как верно 

указывал О.Е. Кутафин, источники избирательного права входят в систему 

источников конституционного права, поэтому им присущи все особенности, 

строгая иерархия и среди них самую главную роль играет закон. Несомненно, 

основную роль среди источников любого права, в том числе, избирательного, 

играет Конституция РФ как основной закон нашего государства, особенно 

учитывая, что избирательное право тесно связано с конституционным строем 

России, поскольку с его помощью формируются властные органы. Так, 

Конституция РФ устанавливает правовой статус референдума и выборов, указывая, 
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что они являются основными и высшими формами выражения народовластия 

(часть 3 статьи 3). Кроме этого, Конституция РФ гарантирует всем гражданам 

право избирать и быть избранными (часть 2 статьи 32) за некоторыми 

исключениями, а также говорит об основных принципах выборов депутатов 

Государственной Думы РФ и Президента РФ. Кроме этого, в статьях 71-72 

указывается на разграничение предметов ведения между федерацией и субъектами 

в этой сфере с оговоркой, что защита свобод и прав человека и гражданина – это 

исключительное ведение федерации.  

Следующим источником избирательного права являются международные 

принципы и нормы, а также международные договоры, участниками которых 

является Россия: все это входит в правовую систему нашего государства, о чем 

говорит статья 15  Конституция РФ. К таким международно-правовым актам 

относится, например, Всеобщая декларация прав человека, а также 

Международный пакт о гражданских и политических правах . Следует сказать, что 

зачастую международные нормы не просто являются частью правовой системы 

России, а направлены на преодоление правовых пробелов. Например, в 

Конституции РФ ничего не говорится о принципе всеобщего и равного 

избирательного права, а также тайного голосования для выборов во все органы. 

Такое говорится только применительно к выборам Президента РФ, а также в ряде 

федеральных законов, что является не вполне соответствующим текущим 

правовым 14 потребностям.  

Следующим по уровню видом источников российского избирательного права 

являются федеральные законы. Среди таковых можно назвать, во-первых, уже 

упоминаемый нами в работе Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», в котором 

содержатся принципы избирательного права, раскрываются гарантии прав его 

субъектов, порядок формирования и работы избирательных комиссий, особенности 

финансирования выборов и референдумов и иные положения. Нормы 

избирательного права содержатся и в ряде иных законов. В качестве источников 

избирательного права можно отметить ряд иных нормативных актов, в которых 

содержатся косвенные положения, касающиеся выборов: к таковым относятся, 

например, Федеральные законы «О средствах массовой информации», «Об 

общественных объединениях и «О политических партиях» Кроме этого, к 

источникам избирательного права можно косвенно отнести Кодекс РФ об 

административных правонарушениях (КоАП РФ). 

 

Список используемых источников 

 

1. А.В. Рябоконев Виды наказаний за преступления против избирательных 

прав // Закон и право. 2020. №2; 



132 

 

 2. Бабанян С.С. Гарантии защиты избирательных прав граждан в Российской 

Федерации // Вестник ПензГУ. 2014. №2 (6); 

3. Берлявский Л.Г., Махова А.В. Система принципов российского 

избирательного права // Юридическая техника. 

 

Фокин Г.С. 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ЦИФРОВОМ МИРЕ 

 

Киберугрозы постоянно присутствовали в жизни человечества все 50 лет 

технологических изменений. С появлением интернета и цифровой трансформации 

понятие кибербезопасности стало привычным в профессиональной и личной 

жизни. После распространения вирусов в 1990-х годах, 2000-е годы 

ознаменовались институционализацией киберугроз и кибербезопасности, которую 

сегодня изучают в школах и институтах.  

В современном цифровом мире в наши жизни все больше проникают 

киберугрозы. Кибербезопасность становится важной задачей для всех, от частных 

лиц до корпораций и государств. В данной  статье рассматриваются актуальные 

угрозы в области кибербезопасности и предлагаются методы защиты от них. 

В современном цифровом ландшафте, мальваре (malware) и вредоносное 

программное обеспечение (ПО) представляют собой одну из наиболее актуальных 

и разрушительных угроз для компьютерных систем и данных. Мальваре - это 

широкий спектр программ, разработанных с целью проникновения в систему, 

нанесения ущерба или кражи конфиденциальной информации. Такие программы 

имеют ряд отличительных особенностей [1]. 

- Многообразие. Злоумышленники создают различные виды мальваре, 

включая троянцы, вирусы, черви, руткиты и шпионские программы. Каждый из 

них имеет свои уникальные характеристики и методы действия. 

- Массовый характер атаки. Сегодняшние киберпреступники часто 

используют масштабные атаки, распространяя мальваре через электронную почту, 

веб-сайты или даже социальные сети. Это может привести к заражению тысяч 

компьютеров за короткий промежуток времени. 

- Утечка данных. Многие виды мальваре спроектированы для кражи личных 

данных, банковских реквизитов, паролей и другой конфиденциальной 

информации. Эти утечки данных могут иметь серьезные последствия для жертв, 

включая финансовые потери и угрозу их личной безопасности. 

Чтобы защититься от мальваре, пользователи и организации должны 

регулярно обновлять свои операционные системы и антивирусное ПО, избегать 

непроверенных скачиваний и вложений в электронной почте, а также обучать 

сотрудников о правилах кибербезопасности. 
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В борьбе с мальваре необходима постоянная бдительность и использование 

современных средств защиты, так как злоумышленники постоянно 

совершенствуют свои методы атак. 

 
Рисунок 1. Современные угрозы в цифровом мире 

Фишинг (phishing) и социальная инженерия - это виды киберугроз, которые 

преимущественно атакуют человеческий фактор. Злоумышленники используют 

манипуляции и обман, чтобы получить доступ к личным данным и секретам.  

1. Обман через электронную почту: Фишеры отправляют поддельные 

электронные сообщения, выдающие себя за официальные уведомления от банков, 

государственных органов или крупных компаний. Пользователи могут быть 

обманом приведены на фальшивые веб-сайты и предоставлять свои личные 

данные. 

2. Социальная инженерия: Злоумышленники могут исследовать своих жертв 

в социальных сетях, чтобы создать убедительные истории или обмануть их в 

разглашении конфиденциальной информации. Это может включать в себя даже 

звонки по телефону, где атакующий выдаёт себя за доверенное лицо. 

3. Жертвы всех уровней: Фишинг и социальная инженерия могут быть 

направлены как на отдельных пользователей, так и на сотрудников организаций. 

Это делает их универсальными методами атаки. 

Для защиты от фишинга и социальной инженерии необходимо поддерживать 

осторожность при открытии электронных писем и ссылок, проверять легитимность 

запросов на предоставление личной информации и обучать сотрудников узнавать и 

предотвращать такие атаки [4]. 

DDoS-атаки (Distributed Denial of Service) направлены на перегрузку сетевой 

инфраструктуры или веб-ресурсов, делая их недоступными для пользователей. 

Злоумышленники могут использовать ботнеты (сети скомпрометированных 

компьютеров) для масштабных DDoS-атак, что делает их особенно 



134 

 

разрушительными. DDoS-атаки могут быть направлены на веб-сайты, онлайн-

сервисы, корпоративные сети или даже государственные ресурсы. Они могут 

нанести значительный экономический ущерб и нарушить работу организаций. 

Для предотвращения DDoS-атак необходимо использовать службы защиты, 

способные фильтровать трафик и выявлять аномалии в сетевой активности. 

Организации должны иметь в плане меры защиты от DDoS-атак, включая 

использование специализированных служб, мониторинг сетевой активности и 

реакцию на аномалии [2]. 

Утечки данных - это события, когда конфиденциальная информация 

становится доступной для незаконных лиц. Это серьезная угроза для организаций и 

частных лиц.  

Утечки могут касаться персональных данных клиентов, финансовых данных, 

медицинских записей и даже государственных секретов, что может привести к 

финансовым потерям, репутационному ущербу и юридическим последствиям. 

Для предотвращения утечек данных необходимо строгое управление 

доступом, шифрование данных, мониторинг сетевой активности и обучение 

сотрудников о правилах безопасности. 

Утечка данных стала чрезвычайно распространенным явлением, и ее 

последствия ощущаются повсеместно. В последние годы множество крупных 

корпораций и организаций столкнулись с масштабными утечками, включая утечку 

данных известных социальных сетей, больниц, банков и торговых платформ. 

Для защиты от утечек данных организации должны внедрять строгие 

политики безопасности информации, мониторить и анализировать сетевую 

активность для обнаружения подозрительных действий, шифровать 

конфиденциальные данные и обеспечивать обучение сотрудников по вопросам 

кибербезопасности. 

Актуальные угрозы в области кибербезопасности представляют собой 

постоянную угрозу для организаций и частных лиц. Мальваре, фишинг, DDoS-

атаки и утечки данных - все они требуют активных мер предосторожности и 

строгих политик безопасности. 

Понимание этих угроз и методов их предотвращения является ключевым 

фактором в обеспечении безопасности в цифровом мире. В следующей части 

статьи мы рассмотрим методы защиты от этих угроз и практические шаги для 

обеспечения кибербезопасности. 

Антивирусное и анти-мальварное программное обеспечение играют 

критическую роль в защите от угроз. Эти инструменты спроектированы для 

обнаружения, блокировки и удаления вредоносных программ [3]. 

Выбор правильного ПО. Выбор надежного антивируса или анти-мальварного 

решения основанного на актуальных базах данных сигнатур и эвристических 

методах анализа. 
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1. Регулярные обновления. Важно регулярно обновлять базы данных 

сигнатур, чтобы обнаруживать новые угрозы. Поддержание программ 

обновленными - ключевой момент. 

2. Системное сканирование. Периодическое сканирование компьютеров и 

серверов на предмет вредоносных программ помогает выявить и удалить 

инфекции. 

3. Обучение пользователей. Пользователи также должны быть обучены 

распознавать потенциально опасные ситуации и соблюдать осторожность при 

скачивании файлов и открытии вложений. 

Обучение сотрудников о правилах кибербезопасности - важный аспект в 

обеспечении безопасности организации. Это помогает снизить риск социальной 

инженерии, фишинга и недавних атак. 

Требуется разработка обучающих курсов и материалов, охватывающих 

основные аспекты кибербезопасности и актуальные угрозы. Организация 

регулярных тренингов и симуляций, позволит проверить реакцию сотрудников на 

потенциальные атаки. 

Многофакторная аутентификация (MFA) добавляет дополнительный уровень 

защиты, требуя два или более методов подтверждения личности пользователя.  

MFA может включать в себя пароль, биометрические данные, одноразовые коды 

или физические ключи. Она делает более сложным взлом учетных записей и 

повышает безопасность. Подчеркнем важность использования MFA на аккаунтах с 

доступом к чувствительной информации, включая электронную почту, банковские 

и корпоративные аккаунты [1]. 

Постоянное мониторинг сетевой активности и готовность к реагированию на 

инциденты являются критическими аспектами обеспечения безопасности. Это 

включает: 

 Установление мониторинговых систем: развертывание инструментов, 

способных отслеживать аномалии в сетевой активности и потенциальные 

инциденты. 

 План реагирования: разработка плана действий для быстрого и 

эффективного реагирования на инциденты, включая изоляцию инфицированных 

систем и анализ инцидента. 

 Сотрудничество с уголовными органами: ротрудничество с местными и 

международными органами по борьбе с киберпреступностью в случае серьезных 

инцидентов. 

Обеспечение кибербезопасности - это непрерывный процесс, требующий 

усилий, организации и обновления. Современный мир представляет множество 

угроз, но с помощью правильных методов защиты, обучения сотрудников и мер 

предосторожности организации могут минимизировать риски и обеспечить 

безопасность в цифровой среде. 
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Ниже приведены некоторые дополнительные советы по обеспечению 

кибербезопасности: 

 Регулярные резервные копии. Регулярное создание резервных копий 

важных данных помогает восстановить информацию в случае атаки или утечки 

данных [5]. 

 Службы защиты периметра. Использование брандмауэров, систем 

обнаружения вторжений (IDS) и систем обнаружения аномалий (SIEM) может 

предотвратить атаки и улучшить обнаружение инцидентов. 

 Обновление и патчи. Регулярное обновление операционных систем, 

приложений и аппаратных устройств важно для закрытия уязвимостей. 

 Контроль доступа. Разграничение прав доступа сотрудников и 

минимизация привилегий может снизить риск внутренних угроз. 

 Шифрование. Шифрование данных в покое и в передаче обеспечивает 

дополнительный уровень безопасности. 

 Следите за новостями о киберугрозах. Постоянно оставайтесь в курсе 

последних новостей и трендов в мире кибербезопасности. 

 Создайте инцидентный план. Разработка плана действий в случае 

киберинцидента позволяет быстро и эффективно реагировать. 

 Сотрудничество с организациями: Вступление в сообщества или обмен 

информацией с организациями, занимающимися кибербезопасностью, может 

предоставить доступ к актуальным угрозам и методам защиты [4]. 

Все эти шаги должны быть частью общего плана кибербезопасности, а не 

изолированными мерами. Интеграция множества методов и постоянное 

соблюдение практик кибербезопасности помогут минимизировать риски и 

обеспечить безопасность в современном цифровом мире. 
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Фокина Е.В. 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ 

 

Искусственный интеллект выступает важнейшим элементом начавшейся 

Четвертой промышленной революции. Его быстрое развитие и расширяющееся 

использование на практике требует «включения» данного явления в сферу 

правового регулирования. 

Регулирование вопросов, связанных с развитием и использованием 

искусственного интеллекта, является сложной задачей, эксперты придерживаются 

различных взглядов на то, какие области и виды деятельности следует 

урегулировать, а предлагаемые подходы к нормативному регулированию 

существенно отличаются в разных странах мира. 

Учитывая растущую важность технологий искусственного интеллекта, 

правовое регулирование вопросов, с этими технологиями связанных, в течение 

следующих лет будет на повестке дня на международном уровне. Для 

формирования блока правового регулирования в отношении искусственного 

интеллекта имеет значение выработка согласованной позиции между 

правительствами разных стран, для чего необходимо осмысление потребностей в 

создании такого регулирования [1].  

Интеллект – это свойство психики, представляющее собой умение правильно 

интерпретировать внешние данные, адаптируясь к новым ситуациям, способность 

обучаться, получая опыт, а также воспринимать и применять абстрактные знания, 

взаимодействуя с окружающей средой. Это обеспечивает возможность создавать 

что-то новое, помимо уже имеющегося, то есть реализовывать творческую 

(креативную) функцию [3]. Искусственный интеллект – это способность 

интеллектуальных систем выполнять творческие функции, обычно присущие 

человеку. В литературе термин «искусственный интеллект» нередко сокращается 

до аббревиатуры ИИ. 

Искусственным интеллектом обладают интеллектуальные системы – 

технические и программные комплексы, способные решать творческие задачи, 

https://moluch.ru/archive/86/16357/
https://www.kaspersky.ru/resource-center/preemptive-safety/cloud-security-issues-challenges
https://www.kaspersky.ru/resource-center/preemptive-safety/cloud-security-issues-challenges
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принадлежащие к конкретной предметной области, знания о которой хранятся в 

памяти данной интеллектуальной системы. 

Технологии искусственного интеллекта – это научно-техническое 

направление, в рамках которого ставятся и решаются задачи по аппаратному и 

программному моделированию видов человеческой деятельности, которые 

относятся к интеллектуальным. Таким образом, целью данного научно-

технического направления является разработка и внедрение интеллектуальных 

компьютерных систем, обладающих возможностями, традиционно связываемыми с 

человеческим разумом: понимание языка, обучение, способность рассуждать, 

решать проблемы и т.д. 

Технологии искусственного интеллекта формируют комплекс 

технологических решений, позволяющих имитировать когнитивные функции 

человека (в том числе, самообучение и поиск решений при отсутствии заранее 

заданного алгоритма) и при выполнении задач достигать результатов, как минимум 

сопоставимых с результатами интеллектуальной деятельности человека, а как 

максимум значительно превосходящих человеческие возможности. 

«Сквозные» технологии – это ключевые научно-технические направления, 

оказывающие наиболее сильное влияние на развитие современной экономики, 

проникая во все или многие ее отрасли. Среди таких технологий [2]:  

- нейротехнологии и искусственный интеллект; 

- компоненты робототехники и сенсорика; 

- технологии виртуальной и дополненной реальности; 

- квантовые технологии; 

- технологии беспроводной связи; 

- системы распределенного реестра; 

- новые производственные технологии. 

Указанный перечень вытекает из Федерального проекта «Цифровые 

технологии», в рамках которого разработаны дорожные карты по развитию 

«сквозных» цифровых технологий. Данный проект является одним из шести 

федеральных проектов, реализуемых в России для достижения целей национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации».  

Развитие «сквозных» технологий, их внедрение в производство и сферу услуг 

стимулируется практически всеми государствами, так как это позволит повысить 

уровень технологического развития страны и конкурентоспособность 

национальной экономики.  

Исходя из наименования ряда цифровых технологий «сквозными» понятно, 

что они развиваются не изолированно. К примеру, технологии искусственного 

интеллекта находятся в тесной связке с робототехническими технологиями, 

продуктом которых может быть не просто программный робот, создаваемый для 

выполнения определенной четко запрограммированной последовательности 
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действий в рамках какого-либо процесса, а «умный» робот, наделенный 

искусственным интеллектом.  

Искусственный интеллект можно использовать практически во всех сферах 

деятельности для создания и реализации новых возможностей человека. 

Применение искусственного интеллекта может осуществляться с целью 

освобождения человека от монотонной работы путем автоматического создания 

программного обеспечения, для автоматизации опасных видов работ, поддержки в 

принятии решений и поддержания коммуникаций между людьми. 

Приоритетными направлениями развития в РФ сейчас являются: 

медицина - обработка сведений о состоянии здоровья граждан, 

телемедицина, фармацевтическая деятельность; 

производство и эксплуатация беспилотных транспортных средств и 

аттестация их операторов; 

предоставление государственных и муниципальных услуг, финансовый 

рынок; 

промышленное производство и сельское хозяйство; 

строительство, капитальный ремонт и реконструкция 

Ключевыми задачами регулирования в сфере ИИ считаются: 

 создание основ правового регулирования новых общественных отношений, 

формирующихся в связи с применением систем искусственного интеллекта и 

робототехники, имеющих преимущественно стимулирующий характер; 

 определение правовых барьеров, затрудняющих разработку и применение 

систем искусственного интеллекта и робототехники в различных отраслях 

экономики и социальной сферы; 

 формирование национальной системы стандартизации и оценки 

соответствия в области технологий искусственного интеллекта и робототехники. 

Регулирование в области ИИ осуществляется на основе ряда поручений 

Президента РФ данных Правительству Российской Федерации, Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации, образовательным 

учреждениям высшего образования, Российской Академии наук и другим 

организациям. 

Развитие ИИ поддерживается также через введение экспериментальных 

правовых режимов (ЭПР) 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. No 258-ФЗ «Об экспериментальных 

правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», 

 Федеральный закон от 02.07.2021 No 331-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере 

цифровых инноваций в Российской Федерации»» 
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Для упорядочивания процесса интеграции ИИ, обеспечения стабильно 

высокого качества ИИ-продуктов необходима стандартизация в сфере ИИ. 

Для этого в России вводятся стандарты по разработке и внедрению ИИ. 

Политика стандартизации следует принятой Росстандартом программе по 

приоритетному направлению «Искусственный интеллект». 

Она включает в себя разработку не менее 111 стандартов, которые призваны 

преодолеть нормативно-технические барьеры в реализации федерального проекта 

«Искусственный интеллект». 

Для повышения эффективности работы по стандартизации также был создан 

Технический комитет по стандартизации №164 «Искусственный интеллект». В 

состав комитета входят более 120 профильных компаний и государственных 

органов. 

Цена ошибки ИИ в настоящее время никогда высока - в отсутствие нужной 

регуляторики его использование может привести к распространению 

дезинформации, дискриминации, пагубному влиянию на демократические 

процессы. 

Чтобы этого избежать, эксперты из Альянса в сфере искусственного 

интеллекта разработали Кодекс этики в сфере ИИ. Кодекс устанавливает общие 

этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться 

участникам отношений в сфере ИИ, и предназначен для создания среды 

доверенного развития технологий искусственного интеллекта в России. 

Главные положения Кодекса: 

1. Главный приоритет развития технологий ИИ в защите интересов и прав 

людей и отдельного человека 

2. Необходимо осознавать ответственность при создании и использовании 

ИИ 

3. Ответственность за последствия применения СИИ всегда несет человек 

4. Технологии ИИ нужно применять по назначению и внедрять там, где 

это принесёт пользу людям 

5. Интересы развития технологий ИИ выше интересов конкуренции 

6. Важна максимальная прозрачность и правдивость в информировании 

об уровне развития технологий ИИ, их возможностях и рисках 

Кодекс был принят на I Международном форуме «Этика искусственного 

интеллекта: начало доверия» в 2021 году. 

Современное российское конституционное законодательство позволяет 

урегулировать зарождающиеся общественные отношения, связанные с широким 

внедрением технологии искусственного интеллекта, в том числе и 

высокоразвитого, на уровне специализированных нормативных правовых актов. 

Последние, впрочем, в необходимом объеме пока не приняты. 

https://www.economy.gov.ru/material/file/28a4b183b4aee34051e85ddb3da87625/20201222.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/28a4b183b4aee34051e85ddb3da87625/20201222.pdf
https://ethics.a-ai.ru/
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Положения глав 1 и 2 Конституции РФ допускают возможность 

расширительного толкования понятия «личность», включая в его содержание не 

только собственно человека, но и высокоразвитый искусственный интеллект, 

способный самостоятельно мыслить, принимать решения, действовать и, конечно, 

самообучаться, как человек, причем без участия последнего. 

Конституционно-правовой статус высокоразвитого искусственного 

интеллекта должен, если так можно выразиться, строиться по образу и подобию 

конституционно-правового статуса человека. Исключение должны составить лишь 

такие его элементы, как правосубъектность, а также права, свободы и обязанности. 

Кроме того, обязательным и, как нам представляется, основным элементом в 

структуре конституционно-правового статуса искусственного интеллекта в России 

должны стать универсальные ограничения его прав и свобод, которые бы 

послужили аналогами естественных человеческих физиологических ограничений и 

не позволили бы искусственному интеллекту приобрести эволюционные 

преимущества перед человеком [4]. Причем для эффективной защиты прав и 

свобод человека строгость такого рода ограничений должна быть прямо 

пропорциональна развитости конкретного искусственного интеллекта или 

конкретных типов такового. Таким образом, можно еще раз уверенно 

резюмировать, что современное российское конституционное законодательство 

готово к новым вызовам, обусловленным стремительным развитием общественных 

отношений. Дело остается лишь за разработкой соответствующего отраслевого 

законодательства, потому как Россия, если верить положениям Национальной 

стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, уже 

обладает «существенным потенциалом для того, чтобы стать одним из 

международных лидеров в развитии и использовании технологий искусственного 

интеллекта, чему способствуют высокий уровень базового физико-

математического образования, сильная естественно-научная школа, наличие 

компетенций в области моделирования и программирования, а также современная 

базовая информационно-коммуникационная инфраструктура» (п. 13, 14). Однако 

признавая правосубъектность искусственного интеллекта, необходимо не забывать 

основополагающий принцип, закрепленный в ст. 2 Конституции РФ: «человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью». Именно поэтому правовое 

регулирование искусственного интеллекта в России должно, по нашему глубокому 

убеждению, в первоочередном порядке детально закрепить и описать 

универсальные ограничения его прав и свобод. Причем сделать это нужно в 

порядке опережающего правового регулирования, не дожидаясь момента, когда 

появятся разумные «машины», уровень развития интеллекта которых позволит им 

самим себе ответить на важнейшие вопросы онтологического характера и оспорить 

главенство человека. 
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Цирульник М.Д.  

 

ПРАВОВОЙ СЕПАРАТИЗМ СУБЪЕКТОВ РФ 

 

В нынешних обстоятельствах устойчивость обстановки и безопасность 

Российской Федерации все в большей степени определяется внутренними, а не 

внешними факторами. При этом, в спектре внутренних угроз для России, согласно 

положениям Концепции национальной безопасности, угроза сепаратизма регионов 

стоит по значимости на одном из первых мест. Диапазон сепаратистских 

устремлений достаточно широк: от явно выраженных до скрытых, от обособления 

в отдельных сферах (правовой, экономической, политической) до тяги к полному 

отделению от России; кроме того, сепаратизм выступает в разных формах, под 

разнообразными программными лозунгами, деятельность сепаратистов 

регулируется различными мотивами, целями и средствами их достижения, среди 

которых приоритет, безусловно, отдан правовым средствам. Подобные процессы, 

собственно, и поставили так остро на повестку дня вопрос об укреплении 

вертикали власти, по сути, укреплении всей российской государственности, 

усилении законности. Для историков юриспруденции, имеющих дело не только с 

юридической нормой, но и с фактом очевидна та пропасть, которая существует 

между писаной и неписаной конституцией России в части ее государственного 

устройства. В течение многих веков более или менее стабильного развития 

юридический процесс в нашей стране шел под флагом создания единого 

централизованного (унитарного) государства. И лишь дважды, после революции 
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1917 года и революции 1991-го, Отечество получало писаные федеративные 

конституции. Правда, в первом случае на практике сохранился унитаризм, так как 

победила идея братства народов и демократического централизма, положенная в 

основу советской власти, сложилась единая система правящей коммунистической 

партии, которой до 1936 года фактически, а после принятия сталинской 

конституции и юридически принадлежал суверенитет. Сепаратизм, это слово 

приобрело особую популярность за последние 10 лет, мы всё чаще слышим это 

слово. Большинство даже не знает, что же оно значит. Если мы возьмём 

терминологию, то тут лучше начать с Дезинтеграции.  

Дезинтеграция – распадение, расчленение целого на составные части. Эти 

фрагменты занимают неустойчивое положение между пребыванием в едином 

пространстве и обособлением (в том числе в его границах). Дезинтеграция не 

тождественна ни регионализму, ни сепаратизму; это процесс, вбирающий в себя 

черты того и другого. В дезинтеграции можно видеть и промежуточное состояние 

национально-государственного устройства, в котором соотношение центробежных 

и центростремительных тенденций способно резко меняться в зависимости от 

обстоятельств. 

Сепаратизм – высшая точка дезинтеграции, ее переход в фазу открытого 

противостояния регионов единому пространству, их полного государственно-

правового обособления [4, стр. 1]. 

Но также есть правовой сепаратизм — это желание региона выбить, 

присвоить себе права, противоречившие Конституции РФ, но на уровне субъекта 

получить себе особую «титульную» роль в составе федерации, быть выше других, 

но оставаться под «родительским крылом» Федерации, но данные уступки опасны 

опьянением от успеха и радикализацией лозунгов, что теоретически приведёт к 

открытой вооруженной попытке отделения. Абсолютный бум правового 

сепаратизма наблюдался в 90-х годах. Примером открытого сепаратизма является 

Чечня (Чеченская республика Ичкерия), с которой связанно 2 войны. Примером 

правового сепаратизма являются ряд национальных республик и субъектов РФ в 

90-е годы.  

Алтайская край - 63,5% респондентов были убеждены, что нынешнее 

правительство России относится к Сибири как к колонии (апрель 1995 года). 

Обосновывая свое мнение, опрошенные ссылались на одностороннюю перекачку 

средств из края в Москву, на то, что изоляция края усиливается из-за высоких 

тарифов на пассажирский транспорт, сокращения передач ОРТ на Алтай, 

невозможности узнать из программ НТВ и российского радио даже о погоде в этой 

части страны. 13,5 % респондентов видели решение проблемы в отделении Сибири 

от России (19,4 % опрошенных частично разделяли эту позицию). Примечательно, 

что сепаратистские настроения на Алтае переплетаются с национально-

патриотической идеологией. Многие из тех, кто поддерживает отделение края, 
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говорили о вымышленном ими Сибирском государстве как выразителе 

национальных интересов русских и упрекали современные федеральные власти в 

нерусскости проводимой политики (как внутренней, так и внешней) [1. Стр.7]. 

Удмуртия - Госсовет Удмуртии, принял закон, который в нарушение 

Федеральной конституции ликвидировал местное самоуправление на уровне 

районов и городов, заменив его назначаемыми администрациями. Это симптом 

того, что противники федерального законодательства переходят к согласованию 

своих действий. Лишь вмешательство российского президента и 

Конституционного суда заставило Госсовет Удмуртии отменить свое решение. 

Дело не ограничивается одной Удмуртией [1, стр. 8]. 

На законодательной основе Верховенство своих законов по отношению к 

федеральным. В статье 1 Конституции Тувы за республикой закрепляется право 

свободного выхода из состава Российской Федерации, а по пункту 2 статьи 62 Тува 

может решать вопросы войны и мира (статья утратила силу). 

Был ещё ряд субъектов Федерации, провозгласивших в 1993 году свой 

суверенитет в надежде на скорейшее процветание, но это решение скоро 

пересмотрели. Первой «наелась» суверенитетом Калмыкия, которая в принятом в 

1994 году Степном Уложении (Основном законе республики) отказалась от 

государственного суверенитета. К тому же исторический опыт свидетельствует: 

децентрализация и государственное самоопределение вовсе не ведут к 

благосостоянию и демократии в обществах, где не выработались устойчивые 

традиции самоуправления и самоорганизации. На новом уровне моментально 

воспроизводятся, а то и усиливаются пороки централизма. Чеченская эпопея, среди 

прочего, показала региональным лидерам, что из России в принципе можно выйти, 

но «цена» этого выхода неприемлемо высока: разрушенная экономика, глубокий 

политический кризис, неясность перспектив дальнейшего развития [1 стр. 14]. 

Конечно, в «разводе» всегда виноваты оба, центр в своей «имперскости», а регион 

в неконсолидации усилий по укреплению государства. России необходимо вернуть 

временно утраченное представление о себе самой, восстановить единую 

общенациональную перспективу и согласие по поводу основополагающих 

ценностей и принципов жизнеустройства. Со всей остротой встанет и проблема 

определения своей новой роли Центром, который в России никогда не был 

исключительно географическим понятием, а задавал общие параметры и цели 

развития. Важно значение Конституции над всем российским пространком. Важно 

и то, чтобы конституции республик РФ не противоречили Конституции 

федеральной, законы субъектов РФ не противоречили принятым федеральным 

законам.  

Естественно, основным и определяющим фактором является экономический, 

«Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие 

определяет их сознание» как писал великий немецкий философ Карл Маркс, от 
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экономики в значительной степени зависит все остальное, ибо на мировом уровне 

всё более влиятельную роль играют именно государства, с наиболее развитым 

экономическим потенциалом. Поэтому наибольшую опасность для России, в том 

числе и в плане развития сепаратистских тенденций, представляет её 

экономическое, особенно технологическое отставание от наиболее развитых стран. 

При таком, да еще все более увеличивающемся разрыве, невозможно обеспечить 

политическую независимость [2 стр. 24]. Правовой сепаратизм создает базу для 

сепаратизма экономического, неравноправие субъектов неизбежно откликается 

неравноправием граждан. Если кому-то выделено больше нефти, золота, алмазов, 

денег, то у кого-то их на столько же будет меньше. А уж о том, что мы решили 

стать не только правовым, но и социальным государством, придется забыть. 

Народы и регионы, которые поколениями и даже веками жили вместе в составе 

одного государства, включены в его экономическое, финансовое, социокультурное 

пространство [2. Стр.26]. Например, Якутия, добывающая 98 % российских 

алмазов, получила монопольное право на их добычу и продажу. В Татарстане и 

Башкортостане из-под юрисдикции Центра выведены такие рентабельные отрасли, 

как нефтедобыча, нефтепереработка, энергетика. Республики начинают 

формировать свой золотой запас, задумываются о собственной валюте. В России 

сейчас 10 регионов-доноров, способных жить на собственные средства. Число же 

дотационных регионов – 79 (в 1994 году их было 64, в 1995 году – 75). Между тем 

за счет территориальных бюджетов финансируется около 70 % общих расходов на 

народное хозяйство, 80 % – на образование, 88 % – на здравоохранение и 70 % – на 

социальное обеспечение [2 стр. 33]. Таким образом, нагрузка на доноров постоянно 

возрастает. При этом некоторые регионы, получающие поддержку, живут лучше 

доноров. Естественно, это вызывает раздражение и нежелание «кормить» других. 

Напряженность нарастает и из-за того, что, воспользовавшись уникальным 

сочетанием политико-административных и инфраструктурных преимуществ, 

Москва превратилась в финансовый центр России, где сконцентрированы более 60 

проц. хозяйственного оборота страны и основная часть капиталов. По оценке 

аналитиков из Центра политических технологий, начавшаяся в 1993 году экспансия 

столичных капиталов в регионах носит ярко выраженный интеграционный 

характер и во многом заменяет слабеющий федеральный Центр. Однако этот 

процесс не однозначен. Такое развитие событий вполне может обернуться 

диктатом экономически развитых регионов и сокращением перечислений в 

федеральный бюджет. Симптоматично и создание крупных межрегиональных 

ассоциаций, которые поддерживают между собой экономические связи, 

договариваются о создании преференционных режимов и согласовывают 

требования, предъявляемые Центру («Северо-Запад», «Черноземье», Ассоциация 

Центрального региона России, «Большая Волга», «Сибирское соглашение», 

Ассоциация республик, краев и областей Северного Кавказа, Уральская и 
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Дальневосточная ассоциации) [2 стр. 37].  Иные мотивы к обособлению действуют 

в республиках Северного Кавказа, которые на 80–90 % живут за счет дотаций. 

Здесь главную роль играет исторический образ России как метрополии, не раз 

прибегавшей к силе (Кавказская война 1817–1864 годов, депортации 1943–1944 

годов, две войны в Чечне). Российский и мировой опыт показывает, что к сецессии 

могут тяготеть как бедные регионы, населенные национальными меньшинствами, 

которые считают, что их дискриминируют, так и регионы богатые, стремящиеся 

отделиться от бедных соседей (европейские примеры – Фландрия, Северная 

Италия, Каталония) [3 стр. 84]. 

Анализируя всю массу договоров, уже подписанных субъектами федерации с 

Россией, особенно бросается в глаза их желание подчеркнуть, что они суверенны, 

что они государства в государстве, первые среди равных. Во многих договорах 

земля, недра, водные, лесные и другие природные ресурсы «приватизируются» 

республиками, чего не было у нас даже в период федеральной раздробленности. 

Княжеств было действительно много, а Русская Земля - одна! Поэтому-то и смогла 

невзрачная и неприметная среди лесов Москва в конце концов создать единое 

централизованное государство. В русском правосознании единая Земля, без 

сомнения, имеет глубокий сакральный смысл. А тут сама местечковая власть 

инициирует ее продажу и растаскивание «по норкам», «по квартирам». Рубится тот 

юридический и материально-финансовый сук, на котором держалась и еще 

держится Россия. Земля - единственная наша надежда в будущем воспевании 

Родины, это наш стратегический плацдарм в борьбе против тех, кто хочет 

превратить Россию в «лоскутное» государство. Право наций на самоопределение, 

как показывает весь ход отечественной истории, может быть поддержано, только 

исходя из признания ответственности каждого народа за единство России. 

Адекватной же формой ее устройства может быть лишь государство с широкой 

культурно-национальной автономией ее многонационального народа. На этом 

направлении должны сосредоточить свои усилия преданные Родине ученые-

юристы и практики сегодня. Сейчас в продвижении сепаратистских идей 

заинтересованы только этнические кланы, дельцы теневой экономики, враги, 

окружившие Россию, «пятая колонна», угрожающая национальной безопасности 

внутри России, амбициозные представители творческой интеллигенции. Активно 

участвует в сепаратистских выступлениях молодежь, которой легко 

манипулировать из-за ее эмоциональности и недостатка социального опыта. Ведь 

глупы те, кто считает отделение силой, сила только в единстве. Таким образом, мы 

видим, что причины сепаратизма могут быть разные, но наше государство, поэтому 

и сильно, что мы всегда вместе, у нас большая многонациональная страна, МЫ 

разные, но МЫ равные. Опираясь на Уголовный Кодекс Российской Федерации, а 

именно на ст. 280.1 «Публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской 
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Федерации», которая тесно связанна с статьей 280.2 УК РФ «Нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации» мы видим, что сепаратизм 

приравнивается к экстремизму (ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности») и карается сроком до 5 лет лишения свободы. «В 

Конституции прямо записано, что государство обеспечивает территориальную 

целостность страны. Поэтому любые высказывания об отторжении каких бы то ни 

было территорий от РФ являются антиконституционными» - Владимир Путин. 
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Шах А.В. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

 

Проблемы конституционализма были и остаются одними из основных и в 

юриспруденции вообще, и в науке конституционного права в частности. Они 

имеют исключительное значение в теории и практике политико-правового 

строительства. Построение в современной России правового демократического 

государства существенно актуализирует научные исследования в этой области, в 

связи, с чем становится особенно актуальным анализ истории политико-правовых 

проблем формирования российского конституционализма, его теоретических и 

нормативных основ и опыта реализации конституционных положений. 

Считается, что основными этапами развития российской конституции 

являются: 

 дореволюционный (октябрь 1905 г. — октябрь 1917 г.); 

 советский (октябрь 1917 г. — июнь 1990 г.); 

 постсоветский, или современный (с июня 1990 г. по настоящее время) [4]. 

Но Конституционализм начинается не с акта принятия конституции, а с 

момента устройства власти в государстве и взаимодействия ее с обществом. В 

связи с этим конституционализм следует рассматривать не как идеологию 

противостояния общественных сил и власти, а как идею взаимодействия власти и 
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общества. Отсюда конституционализм - это устройство власти и процесс ее 

взаимодействия с обществом. Поэтому российский конституционализм начал 

зарождаться за долго до 1905 года. Властеотношения сложились ещё в Древней 

Руси. Правители понимали, что без свода правил очень трудно управлять 

государством и отдельными его частями. Были созданы первые правовые 

документы, содержащие отдельные элементы неписаной конституции России. 

Наряду с их появлением в русской правовой и политической мысли формируется 

представление о законе, указе, других подзаконных актах (узаконениях) и их 

соотношении. Таким образом, появились земские соборы, в состав которых 

входили представители, как и высшего феодального сословия, так и низших слоев 

общества. Вследствие чего российский конституционализм следует рассматривать 

как своеобразную, исторически оригинальную конституционную модель, которой 

наряду с чертами, общими для всех конституционных государств, присущ ряд 

самобытных черт, что связано с особенностями его развития [1]. 

Одним из основных правовых актов в российской истории стало Соборное 

уложение царя Алексея I (1649 г.), фактически - первый свод законов Русского 

государства. В него вошли действовавшие тогда царские указы, боярские 

приговоры и соответствующие статьи судебников. Соборное уложение заменило 

собой ранее действовавшие акты, признало их утратившими силу; из изданных до 

него актов сохранили юридическую силу только те, на которые делались ссылки в 

самом Уложении. Спустя три года после издания Уложения «для дел церковных» 

патриархом Никоном была издана Кормчая книга. 

Однако и Соборное уложение вскоре стало нуждаться в дополнениях, и 

дополнялось оно по разным поводам изрядным количеством частных актов 

различного характера. К началу XVIII в. в общественном сознании становится все 

более ясной потребность свести законодательство к единому системно 

организованному целому, облечь нормативные установки в законодательные 

формулы, освободиться от массы отдельных законов [1]. 

Необходимость кодификации российских законов была осознана во времена 

Петра I. Начало работы по кодификации законов было положено Указом 18 

февраля 1700 г. Петр повелел свести воедино все акты, которые были изданы после 

Уложения 1649 г. Для этой цели была образована Палата об Уложении - первая в 

череде комиссий, создаваемых в разные годы на протяжении XVIII - начала XIX в., 

для составления сводного уложения и сбора всех новоуказанных статей и других 

узаконений. Также Петр I предлагал для исправления неудовлетворительного 

состояния российского законодательства применять уложение других стран; 

неисполнение петровской воли грозило строгим взысканием [3]. Петр I укрепил 

самодержавие, определив, что «Император Всероссийский есть Монарх 

самодержавный и неограниченный». В руках царя сосредоточилась нераздельно 

законодательная, исполнительная и судебная власть. При Петре I абсолютизм в 
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России сформировался как целостная система, которая в дальнейшем лишь 

совершенствовалась. Одновременно Петром проводились серьезные реформы по 

правовому оформлению российской государственности. 

Особенностью петровского законодательства является ориентация на 

активное участие западного опыта. Ведущим  стал принцип законности, 

потеснивший господствовавшие до этого обычаи и традиции. Этот принцип 

получил дальнейшее закрепление и правовое обеспечение в подготовленном М.М. 

Сперанским и II Отделением Собственной Его Величества Канцелярии 15-томном 

Своде законов Российской империи, изданном в 1832 г. Манифестом 31 января 

1833 г. Своду законов была дана законная сила, а на II Отделение Императорской 

Канцелярии возлагалась обязанность распределять последующие изменения и 

дополнения законодательства по 

Документом конституционного характера поныне считают Кондиции, или 

условия, предъявленные в 1730 г. Верховным тайным советом герцогине 

Курляндской Анне Иоанновне при приглашении ее на российский престол [2]. 

Согласно Кондициям власть ее существенно ограничивалась Верховным тайным 

советом. Анна Иоанновна первоначально подписала Кондиции (4 февраля 1730 г.), 

но тут же публично разорвала их, как только Верховный тайный совет не нашел 

общего языка с представителями дворянства. Манифест 28 февраля 1730 г. о 

вступлении на престол возвестил о «восприятии самодержавия» и не содержал 

никаких упоминаний о реформах государственного управления [3]. 

Следующий этап в развитии идей ограничения власти монарха связан с 

правлением Екатерины II. Прежде всего Екатерина II ввела новое 

административно-территориальное деление. Так, вместо 20 территориально 

обширных губерний, на которые к этому времени была разделена Россия, 

территория страны делилась на 50 значительно меньших по размеру губерний. 

Губернии, в свою очередь, подразделялись на более мелкие единицы - уезды с 

населением в 20 - 30 тысяч человек [4]. Вводимое губернское деление 

основывалось на компромиссе двух тенденций - централизации и децентрализации 

управления, причем местным органам управления (самоуправления) 

предоставлялись весьма широкие полномочия и права. 

В России переход от абсолютизма к конституционной форме правления 

начался значительно позже, чем в других европейских государствах, несмотря на 

многочисленные проекты конституционных преобразований, разработанные в XIX 

столетии представителями прогрессивной бюрократии и либерального дворянства. 

Реальная возможность преобразования абсолютной монархии в конституционную 

появилась только в 1904 - 1906 гг. под влиянием освободительного движения и 

Первой русской революции. Отмена крепостного права и предоставление 

крестьянам личной свободы, окончательное отделение суда от администрации и 

закрепление в нормах права независимости судебной власти, создание органов 
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городского и земского общественного управления свидетельствовали о 

постепенном изживании черт патримониальной монархии. Создание министерств, 

Комитета министров и Совета министров, главного законосовещательного органа - 

Государственного совета, издание Свода законов в результате проведенной 

кодификации и позитивная формулировка в нем принципа законности заложили в 

сфере государства и права институциональную основу будущего 

конституционализма. 

Провозглашением Манифеста 17 октября 1905 г. не исчерпывается переход к 

конституционному строю.  

Своеобразие Основных законов 23 апреля 1906 г. заключалось в их 

юридической силе, по которой они отличались от всех других законов. Отличие 

состояло в том, что они могли быть пересмотрены "единственно" по почину 

государя в «Государственном Совете и Государственной Думе» (ст. 8) [1]. Такое 

положение, создавая известное юридическое затруднение для изменения Основных 

законов, по мнению Н.И. Лазаревского, вполне соответствовало «общей тенденции 

обеспечивать конституционным законам особую неприкосновенность, 

гарантировать их от постоянных перемен» [2]. Вместе с тем такая 

неприкосновенность Основных законов зависела исключительно от усмотрения 

одного лица - монарха. В связи с этим такая форма гарантии неизменности 

Основных законов в русском государствоведении была признана наименее удачной 

из всех, какие вообще известны конституционному праву. 

После свержения самодержавия в 1917 г. в России была ликвидирована 

стержневая, традиционная основа государственности и потребовалась 

продуктивная работа по формированию конституционного поля. Временное 

правительство, осознавая необходимость безотлагательного проведения 

конституционных реформ, активно готовило конституционные проекты, стремясь 

сохранить дореволюционную правовую традицию и юридическую практику. 

Постановлением от 26 июля 1917 г. на Юридическое совещание были возложены 

подготовительные и организационные работы, связанные с открытием 

Учредительного собрания. В октябре 1917 г. Совещанием был создан Проект 

закона об организации временной исполнительной власти при Учредительном 

Собрании, а также проект формы издания законов при Учредительном Собрании 

[3]. В этом Проекте прослеживается преемственная связь с Основными 

государственными законами Российской империи 1906 г. 

После Октябрьской революции 1917 г. существенно меняется понимание 

смысла и предназначения конституции в жизни государства и общества, 

институционализируется и получает широкое распространение новое видение 

сущности Основного Закона страны. Сущность советских конституций не была 

постоянной, начиная от первой Конституции РСФСР 1918 г. и заканчивая 
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Конституцией СССР 1977 г., но вместе с тем они сохраняли черты 

преемственности, свойственные именно всем социалистическим конституциям. 

По сравнению с либеральными конституциями первая советская 

Конституция отразила и воплотила политическое развитие революционного 

авторитаризма. Логика революционного авторитаризма исходила из принципа 

«благо народа - высший закон». 

Конституция РСФСР 1918 г. в дальнейшем использовалась в качестве 

эталона и образца для подражания, по которому выстраивалось конституционное 

законодательство сначала автономий, а затем СССР и союзных республик Союза 

ССР. 

Политическое значение диктатуры пролетариата сохранилось и в 

последующих советских конституциях, принятых после образования СССР. 

Положения о диктатуре пролетариата существовали в Конституциях СССР 1924 и 

1936гг., а также в конституциях союзных республик, в частности в Конституциях 

РСФСР 1925 и 1937 гг. В процессе политической эволюции социальная основа 

диктатуры пролетариата постепенно расширялась. Во-первых, были 

ликвидированы социальные слои, возникающие вследствие свободы 

экономической деятельности, которая была запрещена в советском государстве. 

Во-вторых, через систему местных Советов простые слои населения были 

привлечены к участию в управлении государством под политическим контролем 

правящей партии большевиков. В-третьих, социальная политика советского 

государства способствовала росту благосостояния советских граждан, хотя партия 

оставалась главным интерпретатором того, что считалось "общим благом". 

Последующее конституционное развитие в стране работало на воскрешение 

идеи верховенства закона. Закон все больше стал приобретать значение первичного 

регулятора общественных отношений. Это положение стало приоритетным в 

последующих Конституциях СССР1977 г. и РСФСР1978 г. В этот период 

формируется доктрина общенародного государства, которая нашла воплощение в 

нормах КонституцииСССР 1977 г. и соответствующих конституций союзных 

республик. Данная доктрина включала в себя несколько элементов, отражавших 

как преемственность прежней доктрины диктатуры пролетариата, так и новизну 

понимания социальной деятельности государства и задач политического развития. 

Применение конституционных норм, как и само право, понималось как 

явление политическое. Конституция служила формой выражения политики, 

инструментом ее формирования и реализации. Реализация конституционных норм 

прежде всего отражала динамизм политического руководства обществом, и в этом 

состояла специфика советского конституционализма. 
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Шевченко А.М. 

ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

Видео-конференц-связь - это способ осуществления процессуальных 

действий, предусмотренных законом, с использованием программно-технических 

средств передачи аудио и видеоинформации с одним или несколькими абонентами. 

Внедрение и практическое использование видео-конференц-связи позволило 

проводить судебные заседания с участием лиц, находящихся под стражей в 

отдаленных местах заключения и значительно упросило процесс проведения 

подобных мероприятий [1]. 

До введения системы видеоконференц-связи проблема доступности 

правосудия для таких лиц была чрезвычайно актуальной. Российское 

законодательство не предусматривает доставку в суд по гражданским делам лиц, 

находящихся под стражей или отбывающих уголовное наказание в виде лишения 

свободы. В то же время задача обеспечения доступности правосудия, 

справедливости судебного разбирательства, состязательности и равноправия 

сторон гражданского процесса вызывает потребность наличия в правовой системе 

юридических и организационных средств реализации права непосредственного 

участия в судебном разбирательстве лиц, участвующих в деле, ограниченных в 

свободе, как минимум по делам, в которых характер спора требует личных 

объяснений заинтересованного лица суду. 

Использование видео-конференц-связи гарантирует реализацию принципа 

непосредственности и устности судебного разбирательства, а также получило 

широкое распространение, так как с их помощью можно провести заседание с 

участием граждан, которые живут за много километров от здания суда. 

ВКС в судах общей юрисдикции – это технологии, позволяющие 

допрашивать подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, экспертов, переводчиков в 

дистанционном режиме. Для видеоконференцсвязи в суде необходимо специальное 

техническое оснащение и доступ к интернету. 

Обеспечивают работу видео-конференц-связи, как правило, секретари 

судебного заседания и помощники судей, однако, технические вопросы видео-
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конференц-связи решаются специалистами судебного аппарата (приказ Судебного 

департамента при ВС от 28.12.2015 № 401). 

6.1. Организация и проведение судебных заседаний в режиме ВКС 

осуществляется в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Секретарь судебного заседания или помощник судьи (как в суде, 

рассматривающем дело, так и в суде, обеспечивающем ВКС) во время проведения 

судебного заседания с применением оборудования ВКС выполняет действия, не 

требующие специальных знаний (включает телевизор, изменяет направление 

показа видеоизображения и уровень звука и т.п.). 

6.3. При обнаружении в ходе судебного заседания с использованием 

программно-технического комплекса ВКС технических неполадок секретарь 

судебного заседания (помощник судьи) незамедлительно информирует об этом 

судью (председательствующего по делу), а по поручению судьи - лицо, 

ответственное за техническое обеспечение ВКС, в целях принятия мер к 

устранению неполадок, в том числе в необходимых случаях и с привлечением лиц, 

ответственных за техническое обслуживание ВКС. При возникновении 

организационных проблем (отсутствие лица по делу, ошибочная доставка не того 

осужденного и т.д.) секретарь судебного заседания (помощник судьи) также 

незамедлительно информирует об этом судью (председательствующего по делу). 

6.4. В случае неявки лица, участвующего в судебном заседании посредством 

ВКС, суд, обеспечивающий ВКС, незамедлительно информирует об этом суд, 

рассматривающий дело, для принятия решения в соответствии с процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. После окончания судебного заседания в режиме ВКС секретарь 

судебного заседания (помощник судьи) прекращает сеанс ВКС и выключает 

оборудование ВКС. 

6.6. Оформление материалов в связи с проведением судебного заседания в 

режиме ВКС (как в суде, рассматривающем дело, так и в суде, обеспечивающем 

ВКС) осуществляется в соответствии с инструкциями по судебному 

делопроизводству. 

6.7. Документы, приобщенные к материалам дела в ходе судебного заседания 

в режиме ВКС, подписки свидетелей и иные документы своевременно 

направляются судом, обеспечивающим ВКС, в суд, рассматривающий дело, в 

соответствии с требованиями процессуального законодательства и инструкций по 

судебному делопроизводству [1]. 

Право использовать видеоконференцсвязь в судах общей юрисдикции 

закреплено в законе (ч. 1 ст. 155.1 ГПК РФ). 

Подготовка ходатайства о проведении видеоконференцсвязи в 

гражданском процессе 
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 Наименование и адрес суда, который ведет дело. 

 Наименование и адрес суда, через который в видеоконференцсвязи 

примет участие сторона спора или свидетель. 

 Данные об истце – наименование организации или ФИО гражданина, 

адрес. 

 Данные об ответчике – наименование организации или ФИО 

гражданина, адрес.  

 Номер дела, если его уже присвоили. 

 Ходатайство о видеоконференцсвязи можно подать в суд общей 

юрисдикции вместе с исковым заявлением.  

 Исковые требования (кратко), а также дату и время рассмотрения дела. 

 Ссылку на нормы права, которые позволяют использовать такой вид 

связи.  

 Данные, которые подтверждают полномочия представителя, если 

ходатайство подает представитель компании или ИП.  

 Приложите к ходатайству копию доверенности [6]. 

В случае удовлетворения ходатайства суд определяет, что заседание будет 

организовано с привлечением средств видеосвязи в судебном учреждении по месту 

пребывания заявителя, где будет установлена его личность и полномочия. 

Использование видеоконференцсвязи в суде общей юрисдикции: за или 

против? 

Помимо вышеперечисленных преимуществ внедрения ВКС в деятельность 

судов общей юрисдикции с целью переведения традиционного формата 

разбирательств в более мобильную плоскость, практикующие юристы выделяют 

следующие возможности: 

 Оперативное привлечение к процессу свидетелей, переводчиков, 

профильных экспертов и материалов дела, потребность в которых возникла по 

ходу заседания; 

 Свободный доступ ко всей доказательной базе (своды законов, 

нормативно-правовые акты) при необходимости привести дополнительные доводы 

в пользу своей позиции; 

 Централизация коммуникационных линий защиты и обвинения в одной 

системе; 

 Представление интересов сразу нескольких истцов/ ответчиков; 

 Защита прав и свобод людей с ограниченными возможностями и 

недееспособных лиц. 

Тем не менее, есть и противники такого прогрессивного подхода, которые 

апеллируют следующими недостатками онлайн-правосудия [5]: 

 Большие затраты на внедрение и техподдержку системы видеосвязи; 
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 Заочное участие в слушании может исказить восприятие 

происходящего, повлияв на внутреннее убеждение участника процесса, что может 

привести к необъективному исходу дела; 

 Риск нарушения конфиденциальности судопроизводства и перехвата 

секретных данных вследствие утечки информации; 

 Вероятность технического сбоя (отключился интернет, пропало 

электричество, сломалось оборудование и т.д.). 

Обязанности суда для обеспечения проведения заседания . 

 проверка явки участников процесса, установление их личности; 

 оформление подписки о разъяснении прав и обязанностей и 

предупреждении об ответственности за их нарушение у свидетелей, экспертов и 

переводчиков. 

Судом, обеспечивающим видеоконференц-связь, является федеральный суд 

общей юрисдикции, который по поручению суда, рассматривающего дело, 

обеспечивает участие в судебном заседании суда, рассматривающего дело, одного 

или нескольких участников судебного заседания в режиме видеоконференц-связи 

(п. 1.5 Регламента организации применения видеоконференц-связи) [4]. 

Суд, обеспечивающий видеоконференц-связь, не совершает самостоятельных 

действий по рассмотрению и разрешению дела. В частности, разъяснение прав и 

обязанностей участников процесса, разъяснений последствий нарушения 

обязанностей - обязанность суда, рассматривающего дело. Задача суда, 

обеспечивающего видеоконференц-связь, - закрепление этих процессуальных 

действий и техническая помощь суду, рассматривающему дело. 

При определении даты и времени судебного заседания суд обязан 

согласовать их с лицом, ответственным за организацию видеоконференц-связи 

суда, который, в свою очередь, выясняет наличие организационной возможности 

проведения судебного заседания с применением видеоконференц-связи с судом, 

обеспечивающим видеоконференц-связь, или учреждением ФСИН России. Суд 

должен учитывать часовые пояса России, периоды доступности (недоступности) 

залов судебных заседаний для проведения сеансов видеоконференц-связи, 

расписание, определяющее периоды (дни недели, время) использования судами 

программно-технических комплексов видеоконференц-связи, установленных в 

учреждениях ФСИН России. 

Учреждением, обеспечивающим видеоконференц-связь, может являться 

следственный изолятор, исправительная колония, воспитательная колония, тюрьма, 

лечебное исправительное учреждение и другие учреждения ФСИН России, которое 

по поручению суда, рассматривающего дело, обеспечивает участие в судебном 

заседании суда, рассматривающего дело, одного или нескольких участников 

судебного заседания в режиме видеоконференц-связи (п. 1.5 Регламента 

организации применения видеоконференц-связи). 
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Такое учреждение берет подписки о разъяснении прав и обязанностей и 

предупреждении об ответственности за их нарушение у лиц, содержащихся в этих 

учреждениях и участвующих в судебном заседании посредством систем 

видеоконференц-связи этих учреждений. Например, при допросе в качестве 

свидетеля лица, содержащегося в учреждении ФСИН России, оформляется 

расписка о разъяснении ему прав и обязанностей свидетеля и об уголовной 

ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. 

В отличие от суда, обеспечивающего видеоконференц-связь, обязанность 

проверки явившихся в судебное заседание лиц заменяется обязанностью доставки 

в судебное заседание участников процесса, содержащихся в этом учреждении. 

Если с отсутствием технической возможности видеоконференц-связи ГПК 

РФ связывает совершенно определенные последствия - отказ в проведении 

судебного заседания с видеоконференц-связью, то последствия отсутствия 

организационной возможности видеоконференц-связи не урегулированы ни ГПК 

РФ, ни иными нормативными правовыми актами. В зависимости от конкретных 

обстоятельств, вызвавших отсутствие организационной возможности 

видеоконференц-связи, эти последствия могут быть разнообразными: от отложения 

судебного разбирательства и принятия дополнительных организационных мер до 

отказа в использовании видеоконференц-связи. 

К основным преимуществам от использования видеоконференц-связи 

следует отнести ряд моментов, среди которых экономия денег и времени, 

повышение безопасности, сокращение сроков рассмотрения дел. Так, – 

дистанционное участие в судебных заседаниях заключенных значительно 

сокращает расходы на их перемещение из других регионов или доставку по городу; 

– дистанционное участие свидетелей, специалистов, адвокатов и даже самих судей 

позволяет избежать существенных расходов на поездки и проживание в гостинице; 

– экономическую выгоду получают государство и клиенты частных адвокатов. 

Время, сэкономленное на поездках в удаленные районы, адвокаты и судьи могут 

посвятить другим делам, что зачастую критически важно, например для судей. 

Возможность заслушивания по видеоконференц-связи свидетелей и экспертов 

также способствует сокращению сроков рассмотрения дел, поскольку не 

приходится ожидать их прибытия к месту заседания суда из удаленных регионов 

или даже из-за рубежа. Не менее важным эффектом применения технологий в 

уголовном производстве признается и фактор повышения безопасности для 

общества в целом, поскольку заключенных не приходится перевозить между судом 

и исправительным учреждением. На современном этапе Верховный Суд 

Российской Федерации и судебная система России в целом проводят более 1500 

судебных заседаний в режиме видеоконференц-связи за сутки. Функционирование 

новейших технологий, обеспечивающих дистанционное судопроизводство ставит 
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новые задачи и свидетельствует о необходимости перехода всех судов на 

качественно новый уровень деятельности [6]. 

Дальнейшее совершенствование технологий веб-конференции и 

видеоконференц-связи позволит не только снизить риски распространения болезни 

и нарушения процессуальных прав в условиях пандемии, но также значительно 

ускорит сроки рассмотрения дел, сократит временные затраты и судебные 

издержки участников процесса, значительную часть которых составляют 

командировочные расходы. Развитие цифровых технологий позволит не только 

полноценно функционировать судебной системе в период глобальных вызовов, но 

и обеспечивать в соответствующей части национальную безопасность страны.  
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Широкова В.А.  

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ 

 

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что банковская 

система — это одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. 

Развитие банков и товарного производства и обращения исторически шло 

параллельно и тесно переплеталось. Банковская система, будучи одним из 

важнейших звеньев рыночной экономики, оказывает огромное, разностороннее 

воздействие на жизнедеятельность общества в целом. Сегодня, в условиях 

развитых товарных и финансовых рынков, структура банковской системы резко 

усложняется и изучение банковской системы является одним из актуальных 

вопросов российской экономики [4]. 

Сфера современной банковской системы  предоставляет различные услуги 

своим пользователям, включая расчетно-кассовые операции, которые являются 

главной составляющей банковского дела, и самые современные формы денежно-

https://cyberleninka.ru/
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кредитных и финансовых инструментов. В настоящее время отмечается 

возрастание ряда проблем в банковской сфере. Это обусловлено низким уровнем 

управления банками и неблагоприятными тенденциями общего развития 

экономики в нашей стране. 

Можно выделить главные проблемы функционирования современной 

банковской системы Российской Федерации. Во-первых, это невысокий спрос на 

кредиты со стороны пользователей банковской системы, что вызвано большой 

процентной ставкой. Стоимость кредитов для физических лиц все еще высока. Во-

вторых, малый спрос на депозиты со стороны юридических лиц. В-третьих, 

финансовая нестабильность кредитных учреждений, так как существуют банки, 

которые не всегда способны следовать жестким требованиям Центрального Банка. 

К таким учреждениям относятся не только «мелкие» банки, но и крупные 

банковские учреждения. В-четвертых, неустойчивая экономическая ситуация в 

России. Нестабильный курс национальной валюты, увеличение уровня инфляции, 

безработица отрицательно влияют на функционирование банковской системы РФ 

[4].  

Цель реформирования банковской системы заключается в установлении 

устойчивой и доверенной экономическими агентами среды в банковском секторе. 

Это должно поспособствовать действенному  осуществлению функций 

финансового посредничества, а также развитию экономики в целом.  

Несмотря на актуальность вопросов, связанных с функционированием 

банковской системы, было обнаружено, что  недостаточно внимания уделено 

изучению вопроса о восстановлении уровня доверия к банковской сфере всего 

населения страны и  увеличению уровня ее функциональной роли в экономике. 

Этими обстоятельствами определяется выбор темы рассматриваемого 

исследования.  

Чтобы разобраться в работе банковской системы РФ, разберем ее структуру, 

банковскую инфраструктуру, роль ЦБ РФ и его функции, основные цели 

деятельности Банка России, а затем рассмотрим основные направления 

совершенствования банковской системы РФ [3]. 

Итак, банковская система Российской Федерации представляет собой 

совокупность взаимосвязанных элементов, включающий Центральный банк, а 

также банковскую инфраструктуру и банковское законодательство. 

Российская банковская система включает в себя двухуровневую структуру. 

Первый уровень это Центральный банк РФ. А второй уровень предоставлен 

банками и небанковскими кредитными организациями, филиалами и 

представительствами иностранных банков. 

Род функций и полномочий центрального банка РФ отличают его от других 

банков. В первую очередь, это установление правил совершения и учета 

банковских операций, эмиссия, организация платежного оборота, регулирование 
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банков и других кредитных организаций. Это функциональное предназначение 

делает Центральный банк РФ ключевым элементом банковской системы. 

Второй уровень банковской системы предоставляет собой кредитные 

организации, которые включают банк и небанковскую кредитную организацию, 

российские банки с иностранным капиталом или филиалы зарубежных банков. 

Главной задачей кредитных организаций является проведение банковских операций 

по кредитному, расчетно-кассовому и депозитному обслуживанию клиентов и 

субъектов экономических отношений.  

Разберем, что такое кредитная организация, банк и небанковская кредитная 

организация. 

Кредитная организация предоставляет собой юридическое лицо, которое 

получило определенное разрешение от ЦБ с целью извлечения  прибыли как 

основной цели своей деятельности.  

Банк – это организованная кредитная организация, которая был создана для 

завлечения денежных средств и завлечение от своего имени на условиях  

срочности, платности и возвратности. 

Небанковская кредитная организация включает в себя инвестиционные и 

страховые компании, ломбарды, а также иные учреждения, у которых есть 

определенное разрешение на осуществление отдельных банковских операций.  

Банковская инфраструктура это совокупность институтов, создающие 

нужные условия для осуществления банковской деятельности и помогающих 

созданию и доведению банковских услуг до их клиентов. К ним можно отнести 

несколько пунктов. Во-первых, это система страхования вкладов, которая 

обеспечивает гарантированную сохранность вкладов граждан в банках в рамках 

установленных законодательством норм, которое осуществляется специально 

созданным государством Агентством по страхованию вкладов. Во-вторых, 

независимые платежные системы, которые оказывают содействие в реализации 

расчетов между организациями и банками, таких как SWIFT, и платежных 

операций по пластиковым картам, например, VISA и MasterCard [1]. В-третьих, 

аудиторские организации, которые обеспечивают независимую проверку 

деятельности как коммерческих банков, так и Центрального банка РФ и 

подтверждение их финансовой отчетности. В-четвертых, организации, которые 

поставляют информационно-технологические решения, разрабатывают и 

предоставляют банкам современные технологии, которые направлены на 

автоматизацию их бизнес-процессов и достижение высочайшего уровня 

безопасности. 

Банковское законодательство Российской Федерации основывается на 

нескольких источниках, включая Конституция РФ, международные нормы и 

договоры, решения Конституционного Суда РФ, Гражданский кодекс РФ, 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», Федеральный закон «О 
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Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и подзаконные 

нормативные правовые акты, такие как инструкции, положения и т.п. 

Также, банковские системы классифицируют банки по некоторым критериям: 

размеру и объему собственного капитала (крупные, средние и малые), характеру 

выполняемых операций (специализированные и универсальные), обслуживанию 

(международные, всероссийские, межрегиональные и региональные), наличию 

иностранного капитала. 

Отдельную категорию составляют системно значимые банки - самые крупные 

организации по количеству клиентов и объему активов, которые играют 

«финансообразующую» роль в банковской системе.  

Рассмотрим роль ЦБ РФ и его функции. Центральный банк Российской 

Федерации, также известный как Банк России, представляет собой уникальный 

публично-правовой институт России и является главным банком первого уровня в 

стране. Он осуществляет централизованное кредитование, организует и 

контролирует денежное обращение. Уставный капитал и имущество Центрального 

Банка РФ находятся в федеральной собственности. Банк России финансирует свои 

расходы из собственных доходов и не зависит от бюджета. При этом главная цель 

его деятельности – необходимость получения прибыли. 

Банк России имеет ряд приоритетных задач, включая обеспечение 

стабильности и надежности национальной валюты, развитие и укрепление 

банковской системы, поддержание стабильности и развитие национальной 

платежной системы, а также развитие финансового рынка в стране. Банк России 

образует единую централизованную систему с вертикальной структурой, 

включающую центральный аппарат, территориальные учреждения, и отделения на 

местах (не имеющие статуса юридического лица) [2]. 

Центральный банк России выполняет множество функций, включая эмиссию 

банкнот, рефинансирование других банков, осуществление денежно-кредитного 

регулирования, обслуживание правительства России (включая учет бюджетных 

средств), установление нормативов обязательных резервов для коммерческих 

банков, проведение операций на открытом рынке (ценных бумаг), валютное 

регулирование, а также надзор и контроль кредитных организаций, выдачу 

лицензий на осуществление банковских операций. 

Коммерческие банки играют важную роль в финансовой системе, обслуживая 

как юридические, так и физические лица. Они осуществляют различные 

банковские операции с целью получения прибыли, которая формируется за счет 

разницы в процентах, взимаемых с клиентов и выплачиваемых им, а также через 

комиссионные сборы за предоставляемые услуги. 

Все банковские учреждения, работающие с частными и юридическими 

лицами, считаются коммерческими организациями. Они предоставляют широкий 

спектр услуг, включая кредитование, операции с драгоценными металлами, 
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валютные операции, обслуживание счетов, эмиссию банковских карт, инкассацию, 

привлечение вкладов, денежные переводы и предоставление банковских гарантий. 

Различают универсальные и специализированные коммерческие банки в 

зависимости от их сферы деятельности. В России преобладают универсальные 

банки, чью деятельность можно разделить на три основные группы операций. 

Первая группа – это пассивные операции, такие как привлечение средств в банк, 

формирование его ресурсов. Эти операции включают прием вкладов, открытие и 

обслуживание расчетных и других счетов юридических лиц, а также получение 

межбанковских кредитов и эмиссию инвестиционных ценных бумаг. 

Вторая группа - активные операции, которые включают в себя размещение 

финансовых ресурсов, такие как кредитование, банковские инвестиции, а также 

приобретение ценных бумаг и учет векселей. 

Третья группа - это активно-пассивные операции, которые охватывают 

комиссионные и посреднические операции, выполняемые банками по поручению 

клиентов за определенную плату - комиссию. Например: расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, посреднические операции с ценными бумагами и 

иностранной валютой по поручению клиентов, выдача поручительств за третьих 

лиц, траст-доверительное управление активами клиентов по доверенности на 

определенный период, факторинг - приобретение права требования от третьих лиц 

исполнения обязательств в денежной форме, а также операции с драгоценными 

металлами и камнями. 

Основные направления улучшения банковской системы РФ включают в себя 

необходимость планирования различных задач и реализации комплекса мер со 

стороны исполнительной и законодательной власти, Центрального банка, 

кредитных организаций, учредителей и заинтересованных субъектов. Важно 

формирование надежной и эффективной банковской системы в России, которая 

будет способна удовлетворять потребности клиентов, предоставляя 

высококачественные банковские услуги и продукты. 

Уровень развитости банковской системы страны показывает состояние 

экономики и финансовой сферы страны. Она слабо защищена от различных, в том 

числе системных рисков, что приводит к низкому функциональному потенциалу. 

Банковская система на данный момент находится в стадии глобализации, 

пытается развиваться, опираясь на международные стандарты. Банком России 

предоставлен ряд определенных документов, которые регламентируют и 

способствуют ее развитию. Но это не исключает серьезных проблем для развития 

банковского сектора. Данные трудности необходимо устранить или 

минимизировать. 

Можно выделить несколько перспектив развития банковской системы РФ [3]. 

Во-первых, это модернизация потребительского кредитования: увеличение 

количества специальных программ кредитования. Во-вторых, это дальнейшее 
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развитие законодательства в вопросах, отвечающих за отношения, возникающие в 

кредитной системе, обоюдная защита прав банков и их клиентов, чтобы в будущем 

снизить стоимость кредитов. И наконец, это увеличение уровня прозрачности 

капитала и кредитных операций кредитных организаций.  

Такие условия предоставят возможность модернизировать кредитную 

деятельность банков и будут основой для развития банковской системы РФ в 

будущем. 

Несмотря на определенные трудности, банковская система России стабильно 

функционирует и развивается. За последнее время увеличился объем 

предоставленных кредитов и привлеченных депозитов. Самым большим спросом 

кредитные продукты пользуются у предприятий. 

Ключевыми целями развития современного банковского сектора России 

являются: увеличение внимания банков к ограничению рыночных рисков, а также 

восстановление уровня доверия к банковской сфере всего населения страны [1].  

Таким образом, главным результатом развития современной банковской 

системы России должно стать повышение ее надежности. Также проводимые меры 

должны привести к увеличению уровня ее функциональной роли в экономике 

страны и со временем приблизить параметры отечественной банковской системы к 

показателям деятельности лидеров по уровню экономического развития из группы 

стран с переходной экономикой. 
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