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МЕТОДЫ КИБЕРВИКТИМОЛОГИИ  

Аннотация: В настоящей статье представлен анализ научных методов, 

используемых в кибервиктимологии. Автором выделяются общенаучная и 

специальная группа способов познания, применимая для данной дисциплины. 

Кроме того, формулируются пять основных методологических тезисов 

кибервиктимологии, среди которых: атрибуция познаваемости виртуального мира; 

нейтральность этической оценки виртуальной виктимности; свойственность 

атрибутов кибервиктимности неопределённому множеству лиц; взаимосвязь 

кибервиктимности с другими социальными процессами; динамичность познания 

виктимологически значимых явлений. 

Ключевые слова: кибервиктимология, кибержертва, кибервиктимность, 

кибервиктимизация. 

 

METHODS OF CYBERVICTIMOLOGY 

Annotation: This article analyzes scientific methods used in cybervictimology. 

The author singles out the general scientific and special group of cognitive methods 

applicable to this discipline. In addition, five main methodological theses of 

cybervictimology are formulated, among which are: attribution of cognizability of the 
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virtual world; neutrality of ethical assessment of virtual victimhood; inherent attributes 

of cybervictimhood to an indefinite set of persons; interconnection of cybervictimhood 

with other social processes; dynamic nature of cognition of victimologically significant 

phenomena. 

Keywords: cybervictimology, cyber victimization, cyber victimization, cyber 

victimization. 

 

Методы и методология важны для любой науки. «Уж лучше совсем не 

помышлять об отыскании каких бы то ни было истин, чем делать это безо всякого 

метода», замечал Р. Декарт. Кибервиктимология, как относительно молодое 

направление исследований, не является исключением и требует применения строго 

формализованных, верифицируемых способов получения информации. Осложняет 

ситуацию практически полное отсутствие в рассматриваемой области каких-бы то 

ни было зарекомендовавших себя приёмов. Таким образом, задача умелого 

осуществления виктимологической профилактики [1] в виртуальном пространстве 

требует системной работы по созданию, апробации и внедрению соответствующей 

методологической базы. 

Нельзя забывать о том, что виктимность и безопасность представляют собой 

парные (диалектически единые) категории [2], поэтому разработка методов 

кибервиктимологии, в конечном итоге, преследует цель обеспечения 

информационной безопасности граждан. 

При проведении виктимологических исследований могут использоваться 

методы разной степени общности и сферы применения. Среди них: 

- общенаучная группа, используемая в гуманитарных, технических и 

естественных дисциплинах. К таковым относятся: формально-логический, 

исторический, функциональный, системный методы, ряд теоретических приёмов 

(абстрагирование, анализ и обобщение данных, конкретизация, синтез, индукция, 

дедукция и проч.).  

- специальная группа, применяемая для исследований в достаточно узком 

кругу дисциплин. Как правило, это методы сбора данных, заимствованные из 
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социологии и адаптированные для специфического использования в интернете. 

Они взаимоувязаны с виртуальным инструментарием исследований и 

коммуникации (службой e-mail, средствами проведения онлайн опросов, 

программными пакетами и т.д.). 

Кибервиктимология, исходя из общих положений диалектической теории 

познания, формулирует ряд важных методологических тезисов: 

во-первых, атрибуция познаваемости виртуального мира и новой 

конструируемой в нём цифровой реальности, как необходимой и естественной 

формы бытия Homo Cyberus или человека киберсоциализирующегося; 

во-вторых, нейтральность этической оценки виртуальной виктимности. 

Отношение к ней, как к положительному или отрицательному феномену 

привносит долю субъективизма и личного восприятия исследователя, а значит - не 

всегда уместно; 

в-третьих, свойственность атрибутов кибервиктимности неопределённому 

множеству лиц и вероятность ее проявления у различных акторов (цифровых 

организмов; живых индивидов, пусть даже не обладающих какими-либо 

свойствами жертвами; юридических лиц); 

в-четвертых, взаимосвязь кибервиктимности с другими социальными 

процессами, в том числе воспринимаемыми, как сугубо позитивные 

(цифровизация общества, технический прогресс, распространение 

телекоммуникационных технологий и т.д.); 

в-пятых, динамичность познания виктимологически значимых явлений с 

учетом контекста прошлого, настоящего и будущего.  

Большая часть исследований кибервиктимологии предполагает 

использование качественных и количественных онлайн методов (ORMs).  

К качественным методам относятся «онлайн фокус-группа» (чат и форум), 

«интернет-интервью», онлайн анкеты, этнографические методы, нетнография, 

структурное наблюдение, содержательный анализ социальных сетей, блогов, 

форумов. Среди количественных методов выделяют обследования, эксперименты 

и анализ онлайн контента, основанный на большом количестве данных [3]. 
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По всей вероятности, методологическую базу кибервиктимологии можно 

представить, как совокупность научных инструментов двух поисковых уровней, 

среди которых обозначаются: 

- ретроспективный (нацелен на резюмирование факта виктимизации в 

интернет-пространстве, его фиксацию и констатацию, как уже произошедшего 

события, т.е. имеется ввиду фактографическая сторона вопроса); 

- перспективный (направлен на выявление имеющихся виктимогенных 

тенденций, возможностей и шансов кибервиктимизации, которые еще не 

реализованы. В этом смысле целесообразно говорить о поиске маркеров или 

предвестников кибервиктимного поведения). 

Таким образом, в первом случае речь идет о социологическом 

инструментарии, в частности, виктимологическом опроснике, цель которого 

представить респонденту максимально полный перечень форм цифровой 

дискриминации с просьбой определить (вспомнить) реально пережитые из них. 

Во втором случае требуется разработка специального диагностического 

теста или «шкалы кибервиктимности», благодаря которой можно будет оценить 

нереализованный виктимный потенциал субъекта. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что данные диагностические методики со 

временем могут и должны быть автоматизированы. Подобные разработки уже 

имеются и являются весьма перспективными. 
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РОЛЬ ДОГОВОРА ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация. Основным документом, регулирующим отношения 

застройщика и дольщика, является договор долевого участия в строительстве. В 

статье представлена история долевого строительства в Российской Федерации и 

роль договора долевого участия в настоящее время. 

Ключевые слова: долевое строительство; договор долевого участия; 

недвижимость; застройщик; дольщик. 

THE ROLE OF THE EQUITY PARTICIPATION AGREEMENT IN 

CONSTRUCTION 

Abstract. The main document regulating the relationship between the developer 

and the shareholder is the contract of equity participation in construction. The article 

presents the history of shared-equity construction in the Russian Federation and the role 

of the equity participation agreement at the present time. 

Keywords: shared-equity construction; equity participation agreement; real 

estate; developer; investor. 

 

Сегодня долевое строительство – один из самых популярных способов 

приобретения недвижимости в России. Он позволяет участникам не только 

сэкономить необходимую сумму на весь объект недвижимости сразу, но и 
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отслеживать процесс строительства и контролировать качество работ. 

Договор долевого участия в строительстве является одним из наиболее 

распространенных инструментов финансирования жилых объектов в Российской 

Федерации. Данный договор является сравнительно новым инструментом в 

российском законодательстве. Он был введен в 2004 году Федеральным законом 

«О долевом участии в строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости», который урегулировал права и обязанности застройщиков и 

участников долевого строительства [2]. 

История долевого строительства в России началась в 1990-е годы. 

Прекращение бюджетного финансирования строительства жилья и отсутствие 

доступного проектного финансирования поставили строительную отрасль перед 

выбором: остановка строительного комплекса или поиск нестандартных 

решений в новых экономических условиях. Выход из сложившейся ситуации 

нашли в привлечении средств граждан. В этот период наибольшее 

распространение получили договоры купли-продажи, которые обычно 

заключались на стадии готовности объекта. Однако эта форма сделки имела ряд 

недостатков, связанных с неравновесием между застройщиком и покупателем. В 

следствии были разработаны договоры инвестирования или, как называют 

сейчас, договоры долевого участия в строительстве. 

ФЗ от 30.12.2004 №214 уточнил правовую базу для заключения договоров 

долевого участия в строительстве. В соответствии с этим законом, договор 

долевого участия в строительстве предполагает, что дольщик приобретает долю 

в строящемся объекте недвижимости, а застройщик обязуется завершить 

строительство и передать объект в эксплуатацию. Предпосылкой для заключения 

договора долевого участия в строительстве является соответствующий договор 

на покупку земельного участка и разрешение на строительство. После этого 

застройщик определяет сроки строительства и выделяет доли покупателям в 

соответствии с их вкладом. 

Важно отметить, что договор долевого участия в строительстве 

обеспечивает права и интересы дольщика, а застройщик не может изменять 
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условия договора без согласия другой стороны. Кроме того, застройщик должен 

обеспечить надлежащее качество строительства и своевременно передать объект 

в эксплуатацию. 

Роль договора долевого участия в строительстве может быть выражена в 

нескольких аспектах: 

1. Финансовый инструмент. Договор долевого участия позволяет дольщику 

внести деньги на строительство объекта недвижимости и получить долю в 

будущей квартире. Таким образом, дольщик может стать собственником 

недвижимости по более привлекательной цене, чем покупая готовую квартиру. 

2. Гарантия качества. В договоре долевого участия в строительстве может 

быть прописано условие, что застройщик обязуется построить объект 

недвижимости в соответствии с договором. Это гарантирует дольщику, что 

недвижимость, которую он приобретает, будет иметь качество, прописанное в 

документе. 

3. Участие в процессе строительства. Дольщики, заключившие договор 

долевого участия, имеют возможность участвовать в процессе создания объекта 

недвижимости, предлагать свои идеи, следить за ходом работ и контролировать 

качество строительства. 

4. Защита прав дольщика. Договор долевого участия в строительстве 

содержит все условия и обязательства сторон, что является гарантией защиты 

прав дольщика. Обе стороны обязаны выполнять свои обязательства, а в случае 

нарушения другой стороной - законодательство РФ предоставляет дольщику 

возможность защитить свои права в судебном порядке. 

Таким образом, договор долевого участия в строительстве играет важную 

роль в жилищном строительстве, обеспечивая финансирование проекта, 

гарантию качества, участие дольщика в процессе создания объекта и защиту прав 

дольщика. 

Договор долевого участия в строительстве на современном этапе в России 

стал более гибким и предсказуемым для дольщиков благодаря законодательным 
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изменениям и заключению большинства застройщиков агентских договоров 

с юридическими компаниями, обеспечивающими контроль строительства и 

защиту интересов инвесторов. 
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СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ПРОКУРАТУРЫ 

 

Аннотация: Важным направлением организации деятельности органов 

прокуратуры по противодействию коррупции в настоящее время является 

взаимодействие с заинтересованными правоохранительными и контрольными 

органами. Как нормативная база противодействия коррупции выступают 

«Соглашения о взаимодействии как теоретические основы противодействия 

коррупции прокуратур». 

Ключевые слова: противодействие коррупции, коррупция, 

прокуратура, соглашения, взаимодействие. 

 

INTERACTION AGREEMENTS AS THEORETICAL BASES FOR 

ANTI-CORRUPTION OF PROSECUTION 

 

Annotation: An important direction in organizing the activities of the 

prosecutor's office to combat corruption at present is interaction with interested law 

enforcement and control authorities. As a regulatory framework for combating 

corruption, the "Agreements on cooperation as the theoretical foundations for 

prosecution’s combating corruption" act.  

Key words: anti-corruption, corruption, prosecution, agreements, 

interaction. 
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Проблема противодействия коррупции актуальна для современного 

общества в целом и для России в частности. Решение этой проблемы видится 

в применении соответствующего регламента, который будет направлен на 

противодействие коррупции, данный регламент может состоять из 

соглашений о сотрудничестве.  

Помимо межведомственного взаимодействия в сфере противодействия 

коррупции, прокуратуре необходимо развивать международное 

сотрудничество в этой сфере. Определенные позитивные шаги в этом 

направлении уже сделаны. Так, Генеральная прокуратура Российской 

Федерации представляет нашу страну в международной антикоррупционной 

организации ГРЕКО (Группа государств против коррупции). Не менее важно 

взаимодействие органов прокуратуры с институтами гражданского общества, 

независимыми экспертами, изучающими проблему коррупции.  

Анализ деятельности ряда государственных учреждений, изучающих 

проблему коррупции, ее динамику, формы проявления, показывает, что 

государство в целом и в лице органов прокуратуры в частности практически 

не использует их научно-методические потенциал1.  

Взаимодействие прокуратуры с институтами гражданского общества, 

изучающими проблему коррупции, могло бы иметь место, например, при 

подготовке методических рекомендаций по реализации антикоррупционного 

законодательства. 

Кроме того, институты гражданского общества могли бы предоставить 

прокуратуре научные исследования, которые позволили бы выявить наиболее 

коррумпированные сферы государственного управления, а также 

высокорискованные с точки зрения коррупции сферы экономической 

деятельности. 

 
1 Локота О.В., Овакимян М.А. Развитие кадрового потенциала местного самоуправления как фактор 
обеспечения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности муниципального образования // 
Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2018.№ 12. С. 28-
33. (дата обращения: 11.10.23) 
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Благодаря такому взаимодействию прокуратура получила бы большой 

объем полезной информации, использование которой могло бы принести 

большую пользу как на внутригосударственном уровне противодействия 

коррупции, так и при осуществлении международного сотрудничества в 

соответствующей сфере. 

Важным направлением организации деятельности органов прокуратуры 

по противодействию коррупции в настоящее время является взаимодействие с 

заинтересованными правоохранительными и контрольными органами. В связи 

с этим возникает объективная необходимость принятия совместного приказа 

о взаимодействии органов прокуратуры, МВД России, ФСБ России, ФНС 

России, ФТС России об исполнении антикоррупционного законодательства, а 

также о контроле за соответствием расходов лиц, занимающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам. 

Правовой основой противодействия коррупции являются Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон № 192, 

а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации. 

Россия Федерация. Российской Федерации, нормативных правовых актов 

иных федеральных органов государственной власти, нормативных правовых 

актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальных правовых актов. 

В качестве нормативно-правового регулирования противодействия 

коррупции существуют «Соглашения о взаимодействии как теоретические 

основы противодействия коррупции прокуратур», таких как: 

1. «Соглашения о взаимодействии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и правительства Москвы в области противодействия 

коррупции от 21.07.2016 №СД-20-16» 2. 

 
2 Соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и правительства Москвы 
в области противодействия коррупции от 21.07.2016 №СД-20-16 [Электронный ресурс] // Законы, кодексы и 
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Предметом Соглашения является организация взаимодействия, в том 

числе информационного, Сторон при решении вопросов, вытекающих из 

нормативных правовых актов, указанных в преамбуле Соглашения или 

предусмотренных решениями высших должностных лиц Российской 

Федерации. 

В Соглашении прописан способ взаимодействия органов, рассмотрены 

особенности организации и технические условия взаимодействия, определен 

состав информации, которой предлагается обмениваться при 

информационном взаимодействии. Системы контроля в соответствии с 

договором обеспечивают защиту информации, содержащейся в 

информационной системе, от неправомерного уничтожения, блокирования, 

изменения или копирования путем применения организационных и 

технических мер защиты информации, а также путем контроля за работой 

информационных систем. 

Межведомственное информационное взаимодействие, предусмотренное 

настоящим Соглашением, осуществляется в электронной форме через единую 

систему межведомственного электронного взаимодействия или путем 

интеграции информационных систем государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля. 

2. «Соглашение об обмене информацией между Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и Министерством внутренних дел 

Российской Федерации в области противодействия коррупции от 21.03.2016 

№ СД-1-16». 

Соглашение устанавливает, что стороны при организации 

взаимодействия и взаимного обмена информацией руководствуются 

следующими принципами3: 

 
нормативно-правовые акты в Российской Федерации. URL: https://legalacts.ru/doc/soglashenie-o-vzaimodeistvii-
generalnoi-prokuratury-rossiiskoi-federatsii-i-pravitelstva/ (дата обращения: 11.10.23) 
3 Соглашение об обмене информацией между Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 
Министерством внутренних дел Российской Федерации в области противодействия коррупции от 21.03.2016 
№ СД-1-16 [Электронный ресурс] // Законодательство Российской Федерации. zknrf.ru. URL: 
https://zknrf.ru/acts/Soglashenie-ob-obmene-informatsiey-mezhdu-Generalnoy-prokuraturoy-Rossiyskoy-Federatsii-
i-Ministerstvom/ (дата обращения: 11.10.23) 

https://legalacts.ru/doc/soglashenie-o-vzaimodeistvii-generalnoi-prokuratury-rossiiskoi-federatsii-i-pravitelstva/
https://legalacts.ru/doc/soglashenie-o-vzaimodeistvii-generalnoi-prokuratury-rossiiskoi-federatsii-i-pravitelstva/
https://zknrf.ru/acts/Soglashenie-ob-obmene-informatsiey-mezhdu-Generalnoy-prokuraturoy-Rossiyskoy-Federatsii-i-Ministerstvom/
https://zknrf.ru/acts/Soglashenie-ob-obmene-informatsiey-mezhdu-Generalnoy-prokuraturoy-Rossiyskoy-Federatsii-i-Ministerstvom/
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- использование Сторонами информации, полученной на основании 

настоящего Соглашения, исключительно для выполнения задач и 

осуществления полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции; 

- законность и профессионализм; 

- неукоснительное соблюдение требований к особому режиму хранения 

и обработки сведений, составляющих охраняемую законом тайну, и 

персональных данных; 

- своевременность и оперативность передачи информации, 

определенные настоящим Соглашением; 

- обязательство по выполнению договоренностей, достигнутых 

Сторонами. 

3. «Соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу 

от 11.12.2015 № СД-18-15/01-01-14/28415». Предметом Соглашения является 

организация взаимодействия, в том числе информационного, Сторон при 

решении задач, вытекающих из указанных в преамбуле настоящего 

Соглашения нормативных правовых актов либо предусмотренных решениями 

высших должностных лиц Российской Федерации4. 

4. «Соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии в области противодействия коррупции от 01.08.2015».  

Действия Сторон по реализации Соглашения координируют: 

- от Росреестра - руководитель; 

- от Генеральной прокуратуры - первый заместитель Генерального 

прокурора Российской Федерации. 

 
4 Соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Федеральной службы 
по финансовому мониторингу от 11.12.2015 № СД-18-15/01-01-14/28415 [Электронный ресурс] // 
Законодательство Российской Федерации. RuLaws.ru. URL: https://rulaws.ru/acts/Soglashenie-o-
vzaimodeystvii-Generalnoy-prokuratury-Rossiyskoy-Federatsii-i-Federalnoy-sluzhby-po-fin/ (дата обращения: 
11.10.23) 

https://rulaws.ru/acts/Soglashenie-o-vzaimodeystvii-Generalnoy-prokuratury-Rossiyskoy-Federatsii-i-Federalnoy-sluzhby-po-fin/
https://rulaws.ru/acts/Soglashenie-o-vzaimodeystvii-Generalnoy-prokuratury-Rossiyskoy-Federatsii-i-Federalnoy-sluzhby-po-fin/
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Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему Соглашению вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, определенных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Информационный обмен информацией между 

Сторонами осуществляется на безвозмездной основе5. 

5. «Соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации в 

области противодействия коррупции от 21.01.2015 №СД-1-15». 

6. «Соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и Федеральной налоговой службы в области 

противодействия коррупции от 14.02.2014 №СД-1-14». 

7. «Соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации при 

реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 

07.05.2013 № 79-ФЗ.». 

Настоящее Соглашение регулирует вопросы взаимодействия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Центрального банка 

Российской Федерации при осуществлении полномочий, предусмотренных 

Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами». 

Следует отметить, что органы прокуратуры не всегда располагают 

достаточным количеством квалифицированных специалистов для проведения 

соответствующей экспертизы, в связи с этим представляется необходимым 

привлечение к антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

 
5 Соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии в области противодействия коррупции от 01.08.2015 
[Электронный ресурс] // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты в Российской Федерации. URL: 
https://legalacts.ru/doc/soglashenie-o-vzaimodeistvii-generalnoi-prokuratury-rossiiskoi-federatsii-i-federalnoi_1/ 
(дата обращения: 13.10.23) 

https://legalacts.ru/doc/soglashenie-o-vzaimodeistvii-generalnoi-prokuratury-rossiiskoi-federatsii-i-federalnoi_1/
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и их проектов независимых экспертов6. Следует отметить, что по общему 

правилу заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы носит рекомендательный характер, однако, несмотря на это, 

подлежит обязательному рассмотрению в течение тридцати дней со дня его 

получения организация или должностное лицо, которому оно было 

направлено. 

В целях повышения гарантий рассмотрения соответствующего 

заключения прокуратуре целесообразно усилить меры прокурорского надзора 

за качеством оценки заключения независимой антикоррупционной экспертизы 

должностными лицами органов государственной власти и администрация. 

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что Соглашения 

о сотрудничестве как теоретические основы противодействия коррупции в 

органах прокуратуры, осуществляемые в Российской Федерации, имеют 

первостепенное значение в борьбе с коррупцией.  

Генеральная прокуратура Российской Федерации является 

официальным органом, уполномоченным решать самый широкий круг 

вопросов, связанных с противодействием коррупции. Органы прокуратуры 

сотрудничают с ведущими антикоррупционными организациями. Результатом 

сотрудничества в борьбе с коррупцией являются многочисленные соглашения. 
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Аннотация: Статья посвящена доказательствам при проведении 

процедуры аудита в организации. Для того чтобы аудитор имел 

возможность сделать обоснованные выводы, которые послужат основанием 

для аудиторского мнения, необходимо получить достаточные надлежащие 

аудиторские доказательства. В статье мы описали шесть способов 

получения аудиторских доказательств.  
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AUDIT EVIDENCE 

Annotation: The article is devoted to evidence during the audit procedure in 

the organization. In order for the auditor to be able to draw reasonable conclusions 

that will serve as the basis for the audit opinion, it is necessary to obtain sufficient 

appropriate audit evidence. In the article, we described six ways to obtain audit 

evidence. 
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Деятельность внутренних аудиторов направлена на управление рисками, 

поскольку эффективность формируемых управленческих решений 

обусловлена не только профессионализмом и квалификацией управленческого 

персонала, но и качеством информации, на основе которой они принимаются. 

Качество информации определяется ее достоверностью, полнотой и 

оперативностью.  

Однако, зачастую лицо, принимающее решение, вынуждено действовать 

в условиях неопределенности и риска, которые обусловлены 

недостаточностью и несвоевременностью информации, на основании которой 

принимаются управленческие решения. Именно потому перед внутренним 

аудитом ставится задача минимизации рисков.  

Система внутреннего аудита должна демонстрировать не только 

способность идентифицировать ошибки и отклонения, но и изменяться с 

целью снижения вероятности возникновения подобного рода ошибок и 

отклонений в будущем. 

Цель аудитора состоит в разработке и выполнении аудиторских процедур 

таким образом, чтобы аудитор мог собрать достаточные надлежащие 

аудиторские доказательства для того, чтобы иметь возможность сделать 

обоснованные выводы, которые послужат основанием для аудиторского 

мнения. 

И.Б. Романова и О.Ф. Ермишина считают, что аудиторские 

доказательства – это последовательность действий аудитора для получения 

необходимых аудиторских доказательств на конкретном участке аудита [6].  

При проверке учета внутренний аудитор может применять 

определенный перечень способов получения доказательств (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Способы получения аудиторских доказательств 

По мнению Сапуновой А.Е. самыми достоверными считаются 

доказательства, полученные непосредственно аудитором в результате 

наблюдений за сотрудниками и самостоятельного получения информации из 

систем бухгалтерского учета, а менее достоверными являются доказательства, 

полученные непосредственно от субъекта аудита [8]. 

Для получения информации должен быть оформлен запрос, который 

представляет собой письменное или устное обращение к уполномоченным 

сотрудникам или к третьим лицам [2]. Запрос может быть официальный и 

неофициальный. Чаще всего запрос на официальном бланке формируется для 

третьих лиц (запрос в банки или контрагентам). Запросы внутри компании 

являются неофициальными и направляются ответственным лицам вместе с 

приказом о проведении аудита. Также в перечень неофициальных запросов 

можно включить устный опрос руководство компании. 

По запросу аудитор получает информацию, которой он ранее не 

располагал и которая необходима для проведения прочих процедур. Сам по 

себе запрос, как правило, не дает достаточных надлежащих аудиторских 

доказательств отсутствия существенного искажения бухгалтерской отчетности 

или доказательств эффективности средств контроля. В связи с этим стоит 

отметить, что запросы часто дополняют другие аудиторские процедуры [4]. 
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Способ получения доказательств «инспектирование» подробно 

рассматривает Романова И.Б. [6], называя данную проверку «по существу». 

При выполнении инспектирования аудитор изучает созданные или полученные 

извне учетные записи и документы на бумажном или электронном носителе 

информации, а также осуществляет физический осмотр материальных 

активов. 

Наблюдение заключается в отслеживании выполнения процесса или 

процедуры другими лицами, например, осуществление аудитором наблюдения 

за проведением инвентаризации запасов сотрудниками организации или за 

выполнением контрольных действий. 

Примером наблюдения является изучение аудитором подсчета 

материальных запасов, выполняемого персоналом или выполнения 

персоналом контрольных действий. 

При наблюдении аудитор должен принять во внимание, что, обеспечивая 

аудиторские доказательства в отношении выполнения процесса или 

процедуры, данная аудиторская процедура ограничена во времени лишь тем 

моментом, в который̆ она проводится, а также тем, что сам факт наблюдения 

может оказывать влияние на выполняемый процесс или процедуру. 

Метод «подтверждение» как способ получения аудиторских 

доказательств – это получение непосредственно от третьей стороны в виде 

ответа в письменной форме на бумажном или электронном носителе. 

Внешние подтверждения применяются, в частности, для получения 

аудиторских доказательств: 

- при проверке остатков денежных средств на расчетных, валютных 

счетах и депозитах; 

- при проверке остатков задолженности по кредитам и займам и условий 

(проценты, срок и прочие); 

- при проверке остатков дебиторской и кредиторской задолженности. 

Остатки задолженности от кредитных организаций и денежных средств 

на счетах в банках подтверждаются с помощью выписок из банка или писем-
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подтверждения. Остатки дебиторской и кредиторской задолженности 

подтверждаются с помощью актов сверки или писем-подтверждения от 

контрагентов. 

В случае необходимости подтверждения информации, подтверждающей 

состояние расчетов, условий сделки и т. п., направляются запросы 

контрагентам. Запросы на подтверждение информации подготавливаются от 

имени руководства подразделения с просьбой к третьей стороне заполнить 

шаблон письма-подтверждения. 

Если не были получены аудиторские доказательства или при сверке были 

обнаружены расхождения, то необходимо применить дополнительные 

аудиторские процедуры для выяснения причин ошибки или для 

подтверждения корректности данных в учете. 

В международных стандартах аудита 500 "Аудиторские доказательства" 

[1] пересчет представляет собой проверку точности арифметических расчетов 

в первичных документах и бухгалтерских записях либо выполнение аудитором 

самостоятельных расчетов. Пересчет может выполняться вручную или 

автоматически. 

Пересчет или повторное исчисление рекомендуется использовать в 

следующих случаях: меридиональная и параллельная проверка точности 

подсчетов в оборотной ведомости; проверка правильности начисления 

налогов, социального страхования, пенсионного фонда и прочее. 

Дробышевская Е.И. и Сурнина К.С. отмечают, что с помощью 

аналитических процедур изучается ожидаемая взаимосвязь между двумя 

показателями, при этом, изучая эти показатели вместе, необходимо 

определить, являются ли они разумными и приемлемыми. В ходе выполнения 

аналитической процедуры внутренний аудитор должен определить 

приемлемый уровень отклонений от ожидаемых показателей и расследовать 

причины отклонений [3]. 

Панкова С. В. выделяет необходимые требования для аналитических 

процедур: 
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- сравнение данных финансовой отчетности текущего и предыдущих 

периодов; 

- сопоставление этих данных с предполагаемыми результатами и 

финансовым состоянием организации; 

- изучение соотношений различных показателей финансовой 

отчетности, которые должны соответствовать прогнозируемым показателям, 

характерным для данного хозяйствующего субъекта и (или) отрасли в целом 

[4]. 

Панкова С.В. и Прокопьева Ю.В. в своей работе выделяют основные 

этапы проведения аналитической процедуры. Аналитическая процедура 

начинается с определения информационного массива, на основании которого 

будет проводиться анализ. В дальнейшем выбирается методика анализа, 

необходимая для оптимального достижения поставленной цели или задачи. 

Обязательным условием является установление критерием при выявлении 

необычных колебаний, то есть не все изменения будут являться 

«критическими». После осуществления всех подготовительных процедур 

осуществляется аналитическая процедура и оцениваются результаты 

выполнения процедур, формулируются выводы [5]. 

Внутренние аудиторы могут осуществлять аналитические процедуры 

разными способами, используя: денежные показатели, физические значения, 

пропорции и проценты. Аналитические процедуры помогают выявить 

обстоятельства, требующие проведения дополнительного сбора информации. 

Оценка финансовой информации на основе анализа взаимосвязей между 

данными финансового и нефинансового характера. Аналитические процедуры 

предполагают также исследование выявленных отклонений и взаимосвязей, 

которые противоречат другой информации или существенно расходятся с 

прогнозируемыми данными. 

На основании вышесказанного предлагается унифицировать сбор 

аудиторских доказательств, разработать комплексный единый поход к 
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методике внутреннего аудита и связать существующие процедуры с другими 

важными процессами компании. 

 

Использованные источники: 

1. "Международный стандарт аудита 500 "Аудиторские 

доказательства" (введен в действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н) (ред. от 27.10.2021) // 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317408/ 

2. Аудит: учебник для бакалавров / А. Е. Суглобов, Б. Т. Жарылгасова, 

В. Ю. Савин [и др.]; под ред. д. э. н., проф. А. Е. Суглобова. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 373 

с. 

3. Дробышевская Е.И., Сурнина К.С. Теоретические аспекты 

аудиторских процедур // Студенческая наука XXI века. – 2016. – № 1–2 (8). – 

С. 177–181. 

4. Панкова С. В. Применение аналитических процедур при 

проведении обзорной проверки финансовой отчетности // Сибирская 

финансовая школа. – 2011. – № 3. С. 82–84. 

5. Панкова С.В., Прокопьева Ю.В. Сущность, классификация и 

особенности применения аналитических процедур в аудиторской 

деятельности // Международный бухгалтерский учет. – 2012. – № 45 (243). – С. 

33–41. 

6. Романова И.Б., Ермишина О.Ф. Аудит: учебное пособие / И.Б. 

Романова, О.Ф. Ермишина. – Ульяновск : УлГУ, 2015. – 164 с. 

7. Романова И.Б., Ермишина О.Ф., Сажина С.С. Внутренний аудит и 

внутренний контроль в системе экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта: от теории к практике // Успехи современной науки и образования. – 

2016. – № 4. – С. 64–75. 



 

27  

8. Сапунова А.Е. Типы аудиторских доказательств и их влияние на 

объем аудиторских процедур // Студенческая наука и XXI век. – 2015. – № 12. 

– С. 245–246. 

9. Шеремет, А. Д. Аудит : учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. — 7-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 375 с 

 

УДК 343.988 

 

Жмуров Д.В., кандидат юридических наук, доцент 

доцент кафедры «Уголовного права и криминологии» 

Байкальский государственный университет  

Россия, г. Иркутск  

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕВЕНЦИЯ 

КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ 

Аннотация: в статье изучены отдельные вопросы индивидуальной 

виктимологической профилактики правонарушений в сети интернет. Особое 

внимание уделяется обоснованию важности индивидуальной 

виктимологической превенции, предлагается ее определение, а также 

выделены 3 основных уровня: доинцидентный, инцидентый и 

постинцидентый. Они отличны друг от друга по времени использования 

профилактических мер: до, во время совершения или после цифрового 

правонарушения.  

Ключевые слова: кибервиктимология, кибержертва, 

кибервиктимность, кибервиктимизация. 

 

INDIVIDUAL VICTIMIZATION PREVENTION OF CYBERCRIME 

Abstract: the article studies individual issues of individual victimization 

prevention of offenses in the Internet. Special attention is paid to the substantiation 

of the importance of individual victimization prevention, its definition is proposed, 
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and 3 main levels are identified: preincident, incident and postincident. They are 

distinguished from each other by the time of use of preventive measures: before, 

during or after a digital offense.  

Keywords: cyber victimology, cyber victimization, cyber victimization, 

cyber victimization. 

 

Индивидуальная виктимологическая профилактика киберпреступности 

на сегодняшний день весьма недооценена. Эту деятельность можно 

определить, как систему мер по нейтрализации и предотвращению рисков 

кибервиктимизации конкретного индивида или иных атомизированных 

субъектов. Указание на индивидуальный характер профилактики 

подчёркивает то, что настоящие средства воздействия применяются 

исключительно в частном порядке, по отношению к отдельному взятому лицу.   

Разделяя взгляды С.А. Невского и Е.Н. Клещиной о дифференциации 

видов виктимологической профилактики на общесоциальную и 

индивидуальную [1], последнюю можно обозначить, как деятельность по 

недопущению кибервиктимизации среди отдельных групп населения и 

частных лиц. Растущие показатели цифровой преступности и причиняемого 

ею ущерба свидетельствуют о необходимости проведения подобных 

мероприятий, учитывая их высокую эффективность и дешевизну.  

Обычно упоминается три основных типа индивидуальной профилактики 

виктимного поведения: первичная, непосредственная и вторичная [2]. 

Первичная профилактика предполагает заблаговременную детекцию 

каких-либо виктимогенных качества и предпосылок, а также их 

индивидуальных или групповых носителей (характеризуется как 

прелиминарная активность).  Непосредственная – касается лиц, 

дискриминируемых преступником в данный временной промежуток или тех, 

кто находится в обстановке, чрезвычайно благоприятной для развития 

преступного события (для экстренных случаев). Вторичный тип 

профилактического воздействия предусматривает работу с 
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«материализованными» жертвами: теми, кто уже пострадал от криминальных 

действий. Он объективизирован в форме деятельности, направленной на 

реабилитацию, компенсацию, ресоциализацию кибержертв (для 

завершившегося акта виктимизации). 

В связи со сказанным, индивидуальная виктимологическая 

профилактика может проводится на нескольких уровнях, среди которых:  

1. Доинцидентный, то есть предшествующий событию виктимизации. 

Это направленное воздействие на потенциального потерпевшего с целью не 

допустить воплощение данной негативной роли. Первостепенное значение 

здесь имеет построение и закрепление у личности контрвиктимных моделей 

поведения (посредством образовательной деятельности, воспитания, 

системного просвещения и проч.). Оно включает в себя следующие цифровые 

компетенции: 

1.1. безопасное использование гаджетов и персонального компьютера. 

Предполагает ответственное и добросовестное использование технико-

программных средств (лицензированных, обновляемых, от официального 

поставщика), основные представления о цифровой гигиене и опасностях, 

возникающих при использовании тех или иных гаджетов; 

1.2. безопасный серфинг в виртуальном пространстве. Понимание 

основ защищенной коммуникации и использования сети интернет 

(ограничение на самопрезентацию, некритическое общение, использование 

дополнительных инструментов защиты – усложненных способов 

аутентификации, шифрования траффика, антидетект браузеров и т.п.); 

1.3. навыки защиты от вредоносных программ. Применение 

антивирусного и антишпионского ПО, использование передовых ОС, 

отслеживание попадающих на компьютер файлов и программ; 

1.4. безопасная эксплуатация сетей wi-fi. Знание основ безопасности 

при подключении к беспроводным локальным сетям. 

1.5. безопасная активность в социальных сетях. Соблюдение простых 

правил, связанных с кибербезопасностью в онлайновых коммуникационных 
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сообществах (закрытый профиль, оценка корреспонденции, осмотрительность 

при знакомствах); 

1.6. безопасное использование электронной почты. Основано на 

стандартных рекомендациях защиты в интернете (не открывать незнакомые 

письма, не переходить по ссылкам в них, не скачивать прикреплённые в них 

файлы и проч.); 

1.7. безопасная игровая деятельность онлайн. Представляет ряд 

рекомендаций для геймеров, касающихся сохранности персональной и 

платежной информации, защиты игрового аккаунта и т.п.  

1.8. безопасное осуществление онлайн покупок. Касается безопасных 

правил покупки и осуществления транзакций в сети, необходимости 

использовать виртуальную карту, детальной проверки контрагентов перед 

покупкой.    

2. Инцидентный предполагает сосредоточение внимания на выявлении, 

идентификации и статистическом анализе жертв в Интернете (разработка 

стандартов учета виктимного поведения). Для этого необходимо создание 

специализированного института (государственного органа).  

3. Постинцидентный (разработка стандартов реагирования на 

кибервиктимизацию) относится к преодолению ближайших и отдаленных 

последствий киберпреступности. Виктимологическое наполнение этого 

направления деятельности сводится к следующим аспектам: 

3.1. качественные изменения индивидуального сознания в части 

восприятия процессуального правосудия, как доверенного института [3], куда 

можно сообщать об опыте виктимизации в сети.  

3.2. формирование общественных и государственных структур 

поддержки жертв киберпреступлений.  

3.3. обучение граждан сценариям реагирования на различные виды 

состоявшихся правонарушений в сети (кибербуллинг, интернет-

мошенничество, несанкционированный доступ к почте и аккаунтам, 

кибервымогательство).  
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Все указанные выше уровни профилактики призваны снизить 

индивидуальную кибервиктимность или смягчить последствия наступившей 

виктимизации (включая правила персональной безопасности в 

доинцидентном аспекте; а также скрипты реагирования виртуальной жертвы 

– на постинцидентном этапе). Каждый из предложенных уровней является 

базовой функциональной частью индивидуальной виктимологической 

превенции в информационно-телекоммуникационном пространстве. 
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Abstract: the article examines the causes of disability, the degree of limitation 

of categories of life activity, disability groups and the main diseases leading to 

disability, as well as the features of determining the disability group in the ITU. 

Key words: disability, medical and social examination, disability groups. 

 

Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре 

общества значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения 

жизнедеятельности. В России за последние годы отмечается тенденция к 

увеличению числа инвалидов. В стране происходят коренные изменения в 

подходах к определению и решению проблем инвалидности в соответствии с 

международными нормами. В настоящее время инвалидами признаются не 

только лица, у которых снижена или утрачена трудоспособность, но и лица, 
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имеющие другие ограничения жизнедеятельности (самообслуживания, 

передвижения, общения, обучения). Это повлекло изменение государственной 

политики в отношении инвалидов: усиление реабилитационной 

направленности, структурную реорганизацию служб экспертизы и 

реабилитации инвалидов, развитие системы реабилитационной индустрии и 

формирование отечественного рынка средств реабилитации и 

реабилитационных услуг, оказываемых инвалидам. 

Целью данной работы является анализ причин и  критериев определения 

инвалидности и порядок проведения медико-социальной экспертизы, как 

методики вычисления и оценки показателей инвалидности. Объектом 

исследования являются процессы проведения в Российской Федерации 

экспертизы показателей инвалидности и назначения последующей 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Предметом 

исследования является инвалидность.[7] 

В соответствии со статьей 1. Закона о Социальной защите, - 

инвалидность - социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья 

со стойким расстройством функций организма, приводящая к ограничению 

жизнедеятельности и необходимости социальной защиты, а инвалид – лицо, 

которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеванием, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

Основные степени ограничения категорий жизнедеятельности: 

способность к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, 

обучению, трудовой деятельности, ориентации во времени и пространстве, 

общению, контролю за своим поведением. 

Эти состояния или нарушения могут быть когнитивными, 

развивающими, интеллектуальными, умственными, физическими, 

сенсорными или комбинацией нескольких факторов. Нарушения, 
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вызывающие инвалидность, могут присутствовать с рождения или могут быть 

приобретены в течение жизни человека.[2] 

В зависимости от степени утраты работоспособности и способности к 

самообслуживанию, различают три группы инвалидности:  

• I группа. Способность к самообслуживанию полностью утрачена. Инвалид 

зависит от окружающих, постоянно нуждается в их помощи и уходе. 

Способность к передвижению утрачена, человек не может передвигаться 

без чужой помощи. Отмечается дезориентация во времени и пространстве. 

Человек не может общаться с окружающими, не в состоянии 

контролировать свое поведение.  

• II группа. Способность к самообслуживанию утрачена частично: инвалид 

в состоянии себя обслуживать и передвигаться, но только с использованием 

специальных приспособлений или с помощью окружающих. 

Трудоспособность утрачена, либо человек может выполнять определенные 

виды работы, но нуждается в специальных условиях, особом оснащении 

рабочего места, посторонней помощи. Способность к обучению утрачена, 

либо человек может обучаться в специальных учебных заведениях, по 

особой адаптированной программе, либо только в домашних условиях. 

Ориентация во времени и пространстве, контроль над своим поведением 

возможны с помощью посторонних. Для того чтобы общаться с 

окружающими людьми, нужна посторонняя помощь или специальные 

устройства.  

• III группа. Человек может себя обслуживать, применяя специальные 

вспомогательные средства. Он может передвигаться, но медленнее, чем 

здоровые люди, на меньшие расстояния. Способность к обучению 

сохраняется, но нужен специальный режим, помощь других людей помимо 

педагогов. Люди с третьей группой инвалидности не могут работать по 

профессии, вынуждены выполнять менее квалифицированную работу, в 

меньших объемах. Для адекватной ориентации во времени и пространстве 
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нужны вспомогательные устройства. Скорость общения снижается, 

человек способен усваивать и передавать меньшие объемы информации. 

Когда речь заходит об инвалидности у детей, нужно различить два 

понятия:  

• ребенок-инвалид – это ребенок в возрасте до 18 лет, которому присвоена 

группа инвалидности;  

• инвалид с детства – взрослый человек, которому группа инвалидности 

была присвоена в детстве, пока еще ему не исполнилось 18-ти лет.[3] 

В структуре инвалидности по причинам 1-е место занимают болезни 

сердечно-сосудистой системы (более 30%), 2-е место – злокачественные 

новообразования (около 20%), 3-е место – травмы (около 15%).[1] 

Приказом Минтруда России от 28.11.2019 N 742н в соответствии с 

пунктом 14 Правил признания лица инвалидом, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 N 95, введен в действие 

Порядок установления причин инвалидности. К числу основных причин 

инвалидности Порядок относит: 

     - общее заболевание, под которым понимается инвалидность, 

наступившая вследствие нарушения здоровья, обусловленного 

заболеваниями, последствиями травм или дефектов, при отсутствии 

документов, подтверждающих факт иных предусмотренных 

законодательством РФ обстоятельств, явившихся причиной инвалидности; 

     - трудовое увечье - инвалидность, наступившую вследствие 

нарушения здоровья, связанного с несчастным случаем на производстве; 

     - инвалидность с детства, устанавливаемую гражданам старше 18 

лет, когда инвалидность вследствие заболевания, травмы или дефекта, 

возникших в детстве, наступила до достижения возраста 18 лет; 

     - военная травма - инвалидность, наступившую вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, в том 

числе в связи с пребыванием на фронте, прохождением военной службы на 
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территориях других государств, где велись боевые действия, или при 

исполнении иных обязанностей военной службы 

     - и другие. 

     При наличии оснований для одновременного установления 

различных причин инвалидности инвалид либо его законный представитель 

имеют право выбора. В ситуациях, когда такой выбор не сделан ни инвалидом, 

ни его законным представителем, последний осуществляется федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы. Важно отметить, что 

учреждение устанавливает ту причину, наличие которой гарантирует 

инвалиду предоставление более широкого круга мер социальной защиты 

(поддержки).[4] 

В соответствии с пунктом 16 Правил признания лица инвалидом 

медицинская организация направляет гражданина на медико-социальную 

экспертизу после проведения необходимых диагностических, лечебных и 

реабилитационных или абилитационных мероприятий при наличии данных, 

подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами.  

При этом в направлении на медико-социальную экспертизу, форма 

которого утверждена совместным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 6 сентября 2018 г. № 578н/606н, указываются данные о 

состоянии здоровья гражданина, отражающие степень нарушения функций 

органов и систем, состояние компенсаторных возможностей организма, 

сведения о результатах медицинских обследований, необходимых для 

получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в 

целях проведения медико-социальной экспертизы, а также результаты 

проведенных реабилитационных или абилитационных мероприятий. 

Специалисты бюро проводят осмотр гражданина и по его результатам 

составляют программу дополнительного обследования гражданина, после 
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выполнения которой рассматривают вопрос о наличии у него ограничений 

жизнедеятельности. 

Медико-социальная экспертиза гражданина проводится в бюро по месту 

жительства (по месту пребывания, по месту нахождения пенсионного дела 

инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской 

Федерации). 

В главном бюро по субъекту Российской Федерации медико-социальная 

экспертиза гражданина проводится в случае обжалования им решения бюро, а 

также по направлению бюро в случаях, требующих специальных видов 

обследования. 

В Федеральном бюро медико-социальная экспертиза гражданина 

проводится в случае обжалования им решения главного бюро, а также по 

направлению главного бюро в случаях, требующих особо сложных 

специальных видов обследования. 

Медико-социальная экспертиза может проводиться на дому в случае, 

если гражданин не может явиться в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) 

по состоянию здоровья, что подтверждается заключением медицинской 

организации, или в стационаре, где гражданин находится на лечении, в 

организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги в 

стационарной форме, в исправительном учреждении, или заочно по решению 

соответствующего бюро. 

Направление на медико-социальную экспертизу оформляется 

медицинской организацией с письменного согласия гражданина (его 

законного или уполномоченного представителя) и в течение 3 рабочих дней 

направляется медицинской организацией в бюро медико-социальной 

экспертизы. 

Решение о признании гражданина инвалидом либо об отказе в 

признании его инвалидом принимается простым большинством голосов 

специалистов, проводивших медико-социальную экспертизу, на основе 

обсуждения результатов его медико-социальной экспертизы. Решение 
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объявляется гражданину, проходившему медико-социальную экспертизу (его 

законному представителю), в присутствии всех специалистов, проводивших 

медико-социальную экспертизу, которые в случае необходимости дают по 

нему разъяснения. 

По результатам медико-социальной экспертизы гражданина 

составляется акт, который подписывается руководителем соответствующего 

бюро (главного бюро, Федерального бюро) и специалистами, принимавшими 

решение, а затем заверяется печатью. 

Специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро) обязаны 

ознакомить гражданина (его законного представителя) с порядком и 

условиями признания гражданина инвалидом, а также давать разъяснения 

гражданам по вопросам, связанным с установлением инвалидности.[6] 

Органы здравоохранения в своей работе широко используют показатели 

инвалидности, выявляют их тенденции для определения состояния здоровья 

населения и разработки мер по улучшению, разработке мероприятий по 

реабилитации инвалидов.[5] 

Несмотря на законодательную регламентацию проведения комплекса 

мер по социальной интеграции инвалидов в общество, показатели 

реабилитации инвалидов в нашей стране остаются на низком уровне, и этому 

способствует ряд негативных тенденций, в частности хроническое 

недофинансирование всей социальной сферы, в том числе и 

реабилитационных мероприятий. Поэтому, для улучшения ситуации в данной 

области срочно нужно переходить от слов к конкретным делам, иначе в 

недалеком будущем, наше государство станет страной инвалидов и 

пенсионеров [7]. 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

Аннотация: В современном мире безопасность труда является одной из 

важнейших проблем, которую необходимо решить. Уровень 

профессиональных рисков и условий работы напрямую влияет на здоровье и 

благополучие работников, а также на эффективность работы предприятий и 

организаций. В связи с этим разработка мероприятий по улучшению условий 

и снижению уровней профрисков становится актуальной задачей для системы 

охраны труда. 

Однако, несмотря на значительные достижения в области охраны труда, 

проблема профессиональных рисков все еще остается серьезной. 

Недостаточное внимание к этой проблеме со стороны предприятий и 

неправильная организация работы могут привести к серьезным последствиям, 

как для работников, так и для самой компании. Поэтому разработка 

эффективных мероприятий по улучшению условий труда и снижению 
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профессиональных рисков становится неотъемлемой частью успешного 

функционирования любого предприятия или организации. 

Ключевые слова: профессиональный риск, управление 

профессиональными рисками, мероприятия по улучшению условий труда, 

снижение уровней профрисков, система охраны труда.  

Abstract: In the modern world, occupational safety is one of the most 

important problems that need to be solved. The level of occupational risks and 

working conditions directly affects the health and well-being of employees, as well 

as the efficiency of enterprises and organizations. In this regard, the development of 

measures to improve conditions and reduce occupational risks is becoming an urgent 

task for the occupational safety system. 

However, despite significant achievements in the field of occupational safety, 

the problem of occupational risks still remains serious. Insufficient attention to this 

problem on the part of enterprises and improper organization of work can lead to 

serious consequences for both employees and the company itself. Therefore, the 

development of effective measures to improve working conditions and reduce 

occupational risks becomes an integral part of the successful functioning of any 

enterprise or organization. 

Key words: occupational risk, occupational risk management, measures to 

improve working conditions, reduction of occupational hazards, occupational safety 

system. 

 

Система охраны труда является неотъемлемой частью любого 

производственного процесса. Тем не менее, даже при соблюдении всех норм 

и правил безопасности, профессиональные риски для работников все равно 

существуют. Разработка новых способов снижения данных рисков в системе 

охраны труда становится актуальной задачей для многих предприятий и 

организаций. Правильно выбранные и реализованные методы могут 

значительно повысить безопасность работников, снизить количество 
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несчастных случаев на производстве и улучшить общую производительность 

труда. 

Важными этапами для снижения профессиональных рисков являются их 

анализ и классификация. Для эффективного управления рисками необходимо 

провести комплексный анализ всех возможных опасностей, которые могут 

возникнуть на рабочем месте. 

В первую очередь, выявляют и оценивают основные факторы риска, 

такие как: физические, химические, биологические и психологические.  

Физические риски могут включать подъем и перемещение тяжестей, 

работу с вредными условиями окружающей среды или повреждение от 

оборудования. Химические риски связаны с контактом с опасными 

химикатами или газами. Биологические риски связаны с возможностью 

заражения инфекционными болезнями, а психологический риск может быть 

вызван стрессом или неподходящими условиями работы. 

После анализа факторов риска их классифицируют по степени 

опасности. Это позволит определить приоритетные направления работы по 

снижению рисков. Классификация может осуществляться по таким 

параметрам, как: 

- вероятность возникновения опасности,  

- степень воздействия на работника, 

- возможные последствия.  

Например, факторы риска могут быть классифицированы на низкие, 

средние и высокие. 

Для снижения профессиональных рисков в системе охраны труда 

используются различные технические и организационные меры. Технические 

меры включают в себя использование специального оборудования, наличие 

защитных устройств и систем автоматического контроля. Организационные 

меры направлены на создание безопасной рабочей среды и предусматривают 

проведение инструктажей, обучение персонала правилам безопасности, а 

также контроль выполнения требований по охране труда.  
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Важным элементом является также разработка и внедрение 

эффективных систем превентивного контроля, которые позволяет оперативно 

выявлять потенциально опасные ситуации и предупреждать возможные 

профессиональные риски. Комплексное применение технических и 

организационных мер позволит значительно снизить вероятность 

возникновения профессиональных рисков и повысить уровень безопасности в 

рабочей среде. 

Психологические аспекты тоже играют немаловажную роль в снижении 

профессиональных рисков. Одним из ключевых факторов является 

обеспечение психологической безопасности работников. Для этого 

необходимо создавать благоприятные условия работы, которые позволяют 

снизить стресс и повысить мотивацию сотрудников. 

Организация тренингов и обучения психологической подготовке к 

экстремальным ситуациям также будет способствовать улучшению 

психологической устойчивости работников. Работники должны быть готовы к 

возможным опасностям на рабочем месте и знать, как действовать в 

экстренных ситуациях. Обучение должно быть доступным для всех 

работников, а также должно содержать информацию о возможных опасностях 

на рабочем месте и методах предотвращения профессиональных рисков. 

Активное использование инновационных технологий в области охраны 

труда и внедрение специализированного программного обеспечения и 

автоматизированных систем позволит упростить контроль над выполнением 

требований безопасности, а также повысит эффективность работы 

специалистов по охране труда. 

Например, наиболее опасными работами в Свердловской дирекции 

пассажирских обустройств ОАО «РЖД» являются работы на высоте, работы в 

пределах габаритов подвижного состава, работы с электричеством. При этом, 

руководителю работ следует постоянно контролировать безопасность работы 

подчиненных, напоминать о технике безопасности, проверять оборудование, 

вовремя обновлять или ремонтировать его. 
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Ввиду удаленности большинства ремонтных участков предприятия 

существует потребность в удаленном мониторинге соблюдения техники 

безопасности и состояния здоровья рабочих. Внедрение специализированного 

устройства в виде браслета, основанного на измерении показателей состояния 

сотрудников с возможностью геопозиционирования и разграничения рабочих 

и опасных зон. 

Несколько подобных устройств уже внедрены в работу отдельных 

предприятий ОАО «РЖД»: телемеханическая система контроля 

бодрствования машиниста (ТСКБМ) и система индивидуального оповещения 

работников о приближении подвижного состава «ИРКУТ». 

Подобные устройства успешно разрабатывают несколько предприятий: 

ООО "Масштаб", разработчик безопасной экосистемы прикладных сервисов 

для бизнеса НИИ СОКБ, ООО "Евросибэнерго - инжиниринг", ООО «Концерн 

Гудвин (Гудвин Европа)». 

 
Таблица 1. Сравнение проектируемых систем браслетов с GPS – трекерами. 

 ООО "Евросибэнерго - 
инжиниринг" Гудвин - Нева 

Измеряемые параметры 

Температура, пульс, 
электрическое поле, 

уровень углекислого газа, 
уровень алкоголя, уровень 

насыщения крови 
кислородом 

Температура, пульс, 
уровень углекислого газа, 
уровень алкоголя, уровень 

насыщения крови 
кислородом 

Габариты браслета, ш*в*г 30*50*13 мм 30*38*14 мм 

Способы оповещения 
Вибрация, сообщения в 
приложении, звуковое 

оповещение 
Голосовое сообщение 

Использование сервера 
заказчика + - 

Автоматическая 
идентификация 

пользователя 
+ - 

Стоимость оснащения 
сотрудника 25-50 т.р. 30-80 т.р. 

 



 

45  

Опыт фактического использования специализированных браслетов 

имеется в компании со схожим перечнем работ - российской строительной 

компании «Прайдекс Констракшн», которая оснастила 1 тысячу своих 

сотрудников умными часами для мониторинга физической активности. В 

результате использования подобных устройств можно получить достаточно 

информации о работе персонала, что позволит получить ряд преимуществ: 

1. повышается уровень безопасности на объектах: браслет предупредит 

о входе в опасные или запрещенные зоны, например, в габарит подвижного 

состава; 

2. поможет контролировать уровень усталости и стресса, показатели 

температуры тела, артериального давления, ЧСС; 

3. устройство способно определять местоположение, и отсутствие 

сотрудников на рабочем месте при работе на уделенной станции легко 

проконтролировать. 

 

 
Рисунок 1. Интерфейс информационных систем мониторинга передвижения и 

состояния здоровья работников. 
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Благодаря обработке и анализу поступающих данных о состоянии 

здоровья работников в режиме реального времени, система предупредит об 

ухудшении состояния здоровья или снижении внимания работников. Это 

позволит обеспечить профилактику хронических и профессиональных 

заболеваний, что особенно важно при производстве строительных и 

монтажных работ на объектах. 

И ещё одним пунктом, не относящимся к профессиональным рискам, но 

немаловажным для успешной работы является увеличение доли полезной 

работы на десятки процентов. 

 
 

Рисунок 2. Диаграмма изменений полезного времени работы компании 

«Прайдекс Констракшн» после применения  специализированных браслетов 

 
Через полгода использования устройств компания «Прайдекс 

Констракшн» констатировала увеличение доли полезной работы у 

специалистов различных профессий в среднем на 15 процентных пунктов или 

на 30% относительно заданных усредненных значений. 

 

Заключение: 

Выбор мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков в 

системе охраны труда является одной из важнейших задач и должен быть 

основан на комплексном подходе. В первую очередь, необходимо обеспечить 
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соответствие рабочих мест нормам безопасности, предусмотреть 

использование индивидуальных средств защиты и обучение персонала 

правилам безопасного поведения. Также эффективными мерами являются 

проведение регулярных медицинских осмотров работников, контроль 

выполнения предписаний по охране труда и участие самих сотрудников в 

обсуждении вопросов безопасности. 

Для успешной реализации мероприятий и внедрения таких мероприятий 

необходимо следовать определенным шагам. 

Первый шаг - анализ текущей ситуации. Необходимо провести 

детальное исследование всех возможных рисков, которые могут возникнуть 

на рабочем месте. Это поможет определить основные причины 

профессиональных рисков и выработать стратегию для их минимизации. 

Второй шаг - разработка плана действий. На основе результатов анализа 

необходимо составить подробный план, который будет указывать точные 

меры по снижению конкретных профессиональных рисков. Важно учесть все 

аспекты, такие как обучение персонала, использование специального 

оборудования и технических средств безопасности. 

Третий шаг - внедрение мероприятий. Разработанный план должен быть 

активно внедрен на рабочих местах. При этом необходимо обеспечить 

надлежащую поддержку и обучение персонала. Также важно проводить 

регулярный мониторинг эффективности внедренных мероприятий и 

корректировать их при необходимости. 

Четвертый шаг - оценка результатов. После внедрения мероприятий 

необходимо провести оценку полученных результатов 

Оценка эффективности проведенных мероприятий и их влияние на 

условия труда является ключевым аспектом в разработке мер по улучшению 

условий работы и снижению уровней профессионального риска в системе 

охраны труда. Оценка эффективности может проводиться путем сравнения 

статистических данных до и после введения мероприятий. Например, можно 

анализировать количество происшествий на предприятии за определенный 
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период до введения мероприятий и после них. Также следует учитывать 

финансовые затраты на проведение данных мероприятий. 

Последние изменения, принимаемые в законодательные нормативно-

правовые акты в области охраны труда и промышленной, основой которых 

являются изменения в раздел X Трудового кодекса РФ, вступившие в силу с 1 

марта 2022 года, предоставляют права работодателям на использование в 

целях контроля за безопасностью производства работ приборов, устройств, 

оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 

оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную 

фиксацию процессов производства работ, хранение полученной информации. 

Данные факты лишь подтверждают «цифровой» вектор развития 

государственной политики в области обеспечения безопасности труда, а также 

поддержку развития и внедрения цифровых инструментов, повышающих 

уровень безопасности и устойчивого развития промышленных предприятий. 
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