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Информация от ответственного редактора. Требования к оформлению статей 

 

Данный журнал – первый российский проект, подготовленный учёными, 
аспирантами, адъюнктами и студентами Санкт-Петербурга, у которых есть не 
только интерес к занятиям наукой, но и полезный материал, представляющий 
определенную научную ценность, которым авторы решили поделиться с 
другими заинтересованными в их проблематике специалистами, и, в том числе, с 
интернет-сообществом. Логика формирования и компоновка статьей, 
предложенная ещё в 2006 г., не претерпела существенных изменений и 
традиционно используется во всех выпусках журнала, начиная с 2006 г. по 
настоящее время. Именно поэтому акценты в журнале делаются не на форму, а 
на содержание статей, на их суть. Принципиальная позиция редколлегии – 
печать статей исключительно в авторской редакции. Именно авторская редакция 
позволяет раскрыть и общий уровень подготовки, и авторскую позицию, и 
многое другое, что при корректуре либо сглаживается, либо полностью 

исключается. 

Научная направленность, тематика не только этого, но и всех других 
журналов и сборников гораздо шире общей темы, самого названия журнала. В 
последние годы стало особенно важно апробировать свои материалы, знания и 
идеи через средства массовой информации, через сеть интернет. Перечень 
журналов ВАК постоянно корректируется. Редакция журнала в части 
дальнейшего его продвижения, повышения публикационной активности, 
расширения представительской географии авторов планирует включить издание 
в перечень журналов ВАК РФ. 

Но это – среднесрочная перспектива на период от трёх лет и более. А пока 
все выпуски межвузовского междисциплинарного научного журнала размещены 
на сайте www.nauka-sbornik.ru и в единой базе Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ). 

В связи с тем, что все статьи сборника размещаются в базе данных 
Российского индекса научного цитирования, редакция осуществляет 
обязательную экспертизу материала на наличие плагиата, некорректного 
цитирования, наличие (отсутствие) актуальности, научности статей. К 
публикации принимаются лишь те статьи, оригинальность которых согласно 
проверке программой АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ более 60 %. 
 Редакция обращает внимание, что с № 1 (48) несколько меняются 
требования к статьям, условия и правила их размещения будут также несколько 
иными. Особое внимание следует обратить авторам статей на военную тематику. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

1. К рассмотрению принимаются только комплектные статьи, которые 

включают: 

- статью; 

- фотографию автора (авторов); 

- данные об авторе (авторах); 

http://www.nauka-sbornik.ru/
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- экспертное заключение на предмет отсутствия (наличия) сведений, 

составляющих государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения; 

- авторский договор. 

Обратите внимание, что для индексации публикации (статьи) в базе 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на платформе eLIBRARY, 

авторам необходимо указывать следующую информацию: 

1) Сведения об авторах:  

- Фамилия, Имя, Отчество автора (авторов) полностью;  

- место работы автора (авторов) строго в именительном падеже;  

- контактная информация (e-mail, номер телефона) автора (авторов).  

2) Аннотация (приводится на русском и английском языках);  

3) Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках);  

4) код УДК (https://teacode.com/online/udc);  

5) Литература (библиографический список литературы) - только на языке 

оригинала.  

Материалы публикуются в авторской редакции, авторы несут 

ответственность за научно-теоретический уровень публикуемого 

материала, а также за отсутствие плагиата, некорректного цитирования 

материала (данных), секретной (закрытой к публикации) информации. 

Объем статьи не должен превышать пяти страниц машинописного текста 

(гарнитура шрифта Times New Roman, 14, интервал 1,0) 

Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. 

Строго книжная ориентация страниц. Обязательна нумерация страниц 

(внизу, справа). Также обязательно наличие списка литературы (использованных 

при разработке статьи источников), в котором источники должны быть 

упорядочены по алфавиту; на все включенные в список источники обязательно 

должны быть ссылки в тексте статьи. Недопустимо наличие в статье 

нередактируемых материалов (например, сканированных рисунков или формул)! 

Число авторов одной публикации должно быть не более трёх. 

Отступление от данных критериев возможно в индивидуальном порядке 

по предварительному согласованию с редакцией. 

2. Аннотация статьи приводится на русском и английском языках, объем 

составляет 200-300 знаков. 

3. Ключевые слова должны отражать основные идеи статьи (5-8 слов и 

словосочетаний на русском и английском языках). 

4. Цветная фотография автора предоставляется в электронном виде, 

размером не менее 9х13 см (фотография может быть не строгой, но желательно с 

белым фоном) с разрешением не менее 300 dpi в формате jpg. Файл с 

фотографией должен быть назван по фамилии и инициалам автора. 
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5. В комплект необходимо вложить скан договора с подписью авторов 

статьи (см. образец). 

Некомплектные статьи, статьи, оформленные не по установленным 

правилам и с неправильно оформленным списком литературы, возвращаются 

авторам на доработку. 

Материалы принимаются по электронной почте: sbornik_statei@mail.ru.  

Примерный образец экспертного заключения на предмет отсутствия 

(наличия) сведений, составляющих государственную тайну и служебную 

информацию ограниченного распространения размещен для ознакомления на 

официальном сайте журнала. 

С января 2020 г. межвузовский междисциплинарный научный журнал 
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Метод определения мест содержания запасов материальных средств в 

интересах войск национальной гвардии 

Аннотация. В статье представлен разработанный авторами метод 

определения мест содержания запасов материальных средств в интересах 

войск национальной гвардии с использованием оптимизационной модели, учетом 

временных затрат на их подвоз и возможностей складской инфраструктуры.  

Ключевые слова: войска национальной гвардии; материально-техническое 

обеспечение; запасы материальных средств; оптимизационная модель. 

Method of determining the places of maintenance of stocks of material 

resources in the interests of the National Guard troops 

Annotation. The article presents a method developed by the authors for 

determining the locations of material stocks in the interests of the National Guard 

troops using an optimization model, taking into account the time spent on their 

transportation and the capabilities of the warehouse infrastructure.  

Key words: national Guard troops; material and technical support; material 

stocks; optimization model. 

Материально-техническое обеспечение является важным видом 

всестороннего обеспечения, во многом определяющим качество выполнения 

служебно-боевых задач войсками национальной гвардии Российской 

Федерации [1, 2, 3].  

Одним из основных требований к воинским частям и подразделения 

выполняющим служебно-боевые задачи является автономность их действий. Это 

требование реализуется в том числе и за счет правильного определения мест 
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содержания (пунктов снабжения) различных видов запасов материальных 

средств, расположение которых обеспечивало бы своевременное и полное 

удовлетворение в их потребности частей и подразделений [4-6]. 

Исходя из этого, необходимо определить, какие из альтернативных 

пунктов снабжения целесообразно использовать в качестве мест содержания 

запасов материальных средств, и какое количество рейсов транспортными 

средствами каждого типа необходимо выполнить из каждого используемого 

альтернативного пункта снабжения в каждый пункт конечных потребителей, 

чтобы обеспечить максимально возможный объем потребности с минимальной 

суммарной длительностью по созданию соответствующей логистической 

инфраструктуры в альтернативных пунктах снабжения, а также выполнения 

рейсов каждым типом транспортных средств в рамках рассматриваемого 

временного интервала. 

Для решения данной задачи разработана оптимизационная модель основ-

ные положения которой представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Основные положения оптимизационной модели 

№ 

п.п. 
Содержание 

1 Общие положения 

1.1 Объектом рассмотрения является реализуемый в рамках отдельного территориального региона (феде-

рального округа) процесс снабжения грузами, относящимися к определенной категории запасов МатС, 

заданного количества пунктов  конечных потребителей из соответствующих альтернативных пунктов 

снабжения с использованием некоторого количества типов транспортных средств в рамках временного 

периода. 

2 Территориальный регион (федеральный округ) 

2.1 Территориальный регион (федеральный округ) включает в себя некоторое количество альтернативных 

пунктов снабжения и пунктов конечных потребителей 

2.2 Альтернативные пункты снабжения представляют собой обособленные территории, запланированные 

для обустройства складских сооружений (помещений, ангаров, эстакад, котлованов, бункеров и т.д.) и 

сопутствующей инфраструктуры (подъездных магистралей, погрузочно-разгрузочных рамп, шлагбау-

мов и т.д.) 

2.3 Основными количественными характеристиками альтернативных пунктов снабжения являются пара-

метры местоположения, ожидаемая длительность создания соответствующей логистической инфра-

структуры (устройство здания, конструктивное обеспечение условий хранения, в том числе организа-

ционно-технологическое обеспечение производственными ресурсами и т.п.), а также номинальная вме-

стимость соответствующих складских сооружений 

2.4 Пункты конечных потребителей представляют собой обособленные территории, в которых возникает 

потребность в грузе в рамках рассматриваемого временного периода 

2.5 Основными количественными характеристиками пунктов конечных потребителей являются параметры 

местоположения, а также ожидаемая доля номинального объема запасов, соответствующая объему по-

требления в рамках периода 

2.6 В общем случае при формировании эффективной логистической сети снабжения конечных потребите-

лей только некоторое (из номинального) количество альтернативных пунктов снабжения фактически 

задействуется в процессе движения и преобразования соответствующих грузопотоков 

2.7 Каждый из пунктов конечных потребителей в случае возникновения в нем потребности в грузах может 

быть обеспечен ими из каждого из альтернативных пунктов снабжения с использованием каждого из 

альтернативных вариантов транспортных средств 

3 Транспортные средства 

3.1 Перемещение грузов из пунктов снабжения в пункт потребления осуществляется с использованием раз-

личных вариантов (моделей) транспортных средств, соответствующих автомобильному, железнодо-

рожному или иному виду транспорта 

3.2 Основными количественными характеристиками вариантов транспортных средств являются номиналь-

ный объем транспортной партии (максимальное количество груза, размещаемое в кузове транспортного 



 12 

 

№ 

п.п. 
Содержание 

средства) и средняя маршрутная скорость. 

3.3 Количество транспортных средств, выделенное для выполнения рейсов в рамках перемещения грузов 

из пунктов снабжения в пункты конечных потребителей в рамках рассматриваемого временного перио-

да, является достаточным для обеспечения потребности в грузе, случайным образом возникающей в 

пунктах конечных потребителей. 

4 Грузопоток 

4.1 Запас грузов рассматриваемой категории, запланированный по отношению к каждому альтернативному 

пункту снабжения, размещается в указанном пункте заблаговременно до начала временного периода и 

не восполняется в пределах указанного периода.  

4.2 Суммарный по пунктам снабжения запас груза соответствует суммарной по пунктам конечных потре-

бителей номинальной потребности в грузе в рамках рассматриваемого временного периода. 

4.3 Потребность в грузах, относящихся к отдельной категории запасов, в общем случае возникает некото-

рое количество раз в каждой отдельном пункте конечных потребителей в пределах рассматриваемого 

временного периода 

4.4 Объем потребности, возникающей в определенный момент времени в пределах рассматриваемого пе-

риода, является случайной величиной, которая не может быть меньше минимального значения эффек-

тивной транспортной партии для варианта транспортных средств, имеющих максимальную (в сравне-

нии с другими вариантами) номинальную вместимость кузова 

4.5 Суммарный (в рамках рассматриваемого временного периода) объем потребности в отдельном пункте 

конечных потребителей не может превышать некоторую заданную предельно допустимую величину, 

определяемую долей от номинального объема запасов 

4.6 Удовлетворение потребности, возникшей в определенный момент времени в отдельном пункте конеч-

ных потребителей, предполагает подготовку к перевозке и собственно транспортировку грузов из одно-

го или нескольких (как правило, близлежащих) пунктов снабжения 

5 Постановка задачи 

5.1 Необходимо определить, какие из альтернативных пунктов снабжения целесообразно использовать в 

качестве мест временного хранения грузов,  и какое количество рейсов транспортными средствами 

каждого типа необходимо выполнить из каждого используемого альтернативного пункта снабжения в 

каждый пункт конечных потребителей, чтобы обеспечить максимально возможный объем потребности 

в рамках рассматриваемого временного периода с минимальной суммарной длительностью по созда-

нию соответствующей логистической инфраструктуры в альтернативных пунктах снабжения, а также 

выполнения рейсов каждым типом транспортных средств в рамках рассматриваемого временного ин-

тервала. 

 

Описание исходных данных и неизвестных переменных, предусмотренных 

в составе разработанной модели, представлено в таблице 2. Описание расчетных 

характеристик модели приведено в таблице 3. 

Таблица 2  

Исходные данные и неизвестные переменные 

№  

п.п. 
Наименование элемента исходных данных / переменной Ед. изм. 

Обозначение /  

выражение 

1 Исходные данные 

1.1 Общие исходные данные 

1.1.1 Количество пунктов конечных потребителей  ед.  
1.1.2 Количество альтернативных пунктов снабжения ед.  
1.1.3 Количество вариантов транспортных средств ед. 

 
1.1.4 Номинальный объем запаса МатС рассматриваемой катего-

рии 

натур. ед. 
 

1.2 Индексы и множества 

1.2.1 Индекс пункта потребления - 
 

1.2.2 Индекс пункта снабжения - 
 

1.2.3 Индекс варианта транспортных средств - 
 

1.2.4 Множество целых чисел - 
 

1.4 
Параметры каждого i-го ( ) пункта конечных потребителей 

m
n

V

Q
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nj ...,,2,1=
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mi ...,,2,1=



 13 

 

№  

п.п. 
Наименование элемента исходных данных / переменной Ед. изм. 

Обозначение /  

выражение 

1.4.2 Координата местоположения по оси абсцисс км 
 

1.4.3 Координата местоположения по оси ординат км 
 

1.4.4 Доля от номинального объема запасов МатС рассматривае-

мой категории(1) 

ед. 
 

1.5 
Параметры каждого v-го ( ) варианта транспортных средств 

1.5.1 Номинальный объем транспортной партии шт./ед. 
 

1.5.2 Средняя маршрутная скорость транспортного средства км/ч 
 

1.6 
Параметры каждого j-го ( ) альтернативного пункта снабжения 

1.6.1 Координата местоположения по оси абсцисс км 
 

1.6.2 Координата местоположения по оси ординат км 
 

1.6.3 Длительность создания логистической инфраструктуры(2) ч 
 

1.6.4 Номинальная вместимость складских сооружений шт. 
 

1.7 
Параметры процесса перемещения грузов в каждый i-ый ( ) пункт конечных потреби-

телей из каждого j-го ( ) альтернативного пункта снабжения 

1.7.1 Коэффициент учета нелинейности маршрута перемещения 

транспортных средств(3) 

- 
 

1.8 
Параметры процесса перемещения грузов в каждый i-ый ( ) пункт конечных потреби-

телей из каждого  j-го ( ) альтернативного пункта потребления с использованием каж-

дого v-го ( ) варианта транспортных средств 

1.8.1 Коэффициент учета остановок транспортных средств(4) - 
 

2 Неизвестные переменные 

2.1 
Переменные, определяемые для каждого j-го ( ) альтернативного пункта снабжения 

2.1.1 Индикатор целесообразности использования пункта снаб-

жения(5) 

- 
 

2.2 
Переменные, определяемые для каждого i-го ( ) пункта потребления, снабжаемого из 

каждого j-го ( ) альтернативного пункта снабжения с использованием каждого v-го 

( ) варианта транспортных средств  

2.2.1 Количество рейсов, выполненных транспортными сред-

ствами в рамках рассматриваемого временного периода 

ед. 
 

Примечание: 
(1) значения элемента исходных данных должны удовлетворять условию 

; 
(2) элемент исходных данных определяет приоритетность использования различных альтернативных пунктов 

снабжения по принципу: чем больше значение элемента для конкретного пункта снабжения, тем менее пред-

почтительно ее использование для удовлетворения потребности в грузах в пунктах конечных потребителей в 

рамках рассматриваемого временного периода; 
(3) элемент исходных данных учитывает увеличение расстояния в рамках реальной траектории маршрута пере-

возки грузов относительно наикратчайшего расстояния между пунктами отправления и назначения; при воз-

можности ступенчатой аппроксимации реальной траектории маршрута перевозки грузов (см. рисунок ниже) 

значение элемента исходных данных удовлетворяет условию 

ix

iy

i
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№  

п.п. 
Наименование элемента исходных данных / переменной Ед. изм. 

Обозначение /  

выражение 

 
и может быть вычислено по формуле 

; 

при этом средневзвешенное значение составит 

; 

 

l

( )cosl

( )sinl



наикратчайшая траектория маршрута; 

ступенчатая аппроксимация реальной 

траектории маршрута 

Локация 

отправ-

ления (i) 

Локация 

назна-

чения (j) 

l – протяженность наикратчайшей траектории маршрута; 

 – угол между наикратчайшей и аппроксимированной 

реальной траекториями маршрута;  

(4) элемент исходных данных определяет увеличение протяженности реального маршрута, преодолеваемого 

транспортным средством без остановок со средней маршрутной скоростью, эквивалентное увеличению дли-

тельности выполнения указанного маршрута в связи с выполнением остановок транспортным средством при 

посещении соответствующих пунктов в составе маршрута; при наличии приближенных статистических дан-

ных в части пунктов возможных остановок транспортного средства в рамках выполняемого маршрута значе-

ние элемента исходных данных может быть вычислено по формуле: 

, 

где  – вероятность остановки транспортного средства при прохождении очередного пункта возможной 

остановки (например, железнодородного переезда, пешеходного перехода и т.д.); 

 – средняя длительность остановки транспортного средства в соответствующем пункте (с); 

 – среднее расстояние между хронологически смежными (в порядке посещения транспортным сред-

ством) пунктами возможной остановки (км); 
(5) 

элемент исходных данных принимает только бинарные значения (0 или 1); в случае, если , использо-

вание пункта снабжения j целесообразно для удовлетворения потребности в грузе в рамках пунктов конечных 

потребителей в рамках рассматриваемого временного периода; в противном случае . 

Таблица 3  

Расчетные характеристики оптимизационной модели 

№ 

п.п. 

Наименование расчет-

ной характеристики 
Ед. изм. Расчетная формула 

1 
Расчетные характеристики каждого i-го ( ) пункта конечных потребителей 

1.1 Максимальный суммар-

ный объем потребности 

в грузе в рамках рас-

сматриваемого времен-

ного периода 

шт. 
 

1.2 
Расчетные характеристики процесса перемещения грузов в каждый i-ый ( ) пункт 

конечных потребителей из каждого j-го ( ) альтернативного пункта снабжения 

1.2.1 Наикратчайшее рассто-

яние между пунктами 

км 
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№ 

п.п. 

Наименование расчет-

ной характеристики 
Ед. изм. Расчетная формула 

снабжения и потребле-

ния 

1.3 
Расчетные характеристики процесса перемещения грузов в каждый i-ый ( ) пункт 

конечных потребителей из каждого  j-го ( ) альтернативного пункта снабжения с ис-

пользованием каждого v-го ( ) варианта транспортных средств 

1.3.1 Средняя длительность 

перемещения транс-

портного средства в 

рамках маршрута (рей-

са) 

ч 

 

 

Структура оптимизационной модели имеет вид: 

 

 

 

(1) 

 
 

(2) 

 
 

(3) 

 
 

(4) 

 

 

(5) 

 

 

(6) 

 

Описание структурных элементов оптимизационной модели приведено в 

таблице 4. 

Таблица 4  

Описание структурных элементов оптимизационной модели 

Номер выра-

жения как 

структурного 

элемента мо-

дели   

Описание 

1 Целевая функция – суммарные временные затраты на создание логистической инфраструк-

туры в рамках пункта снабжения, а также  на выполнение рейсов с использованием всех ва-

риантов транспортных средств в рамках удовлетворения потребностей в грузах в рамках 

пунктов конечных потребителей в течение рассматриваемого временного периода за счет со-

ответствующей (грузам) категории запасов в альтернативных пунктах снабжения – миними-

зируется 

2 Ограничения бинарности неизвестных переменных, определяющих целесообразность исполь-

зования отдельных альтернативных пунктов снабжения для удовлетворения потребностей в 

грузах в рамках пунктов конечных потребителей в течение рассматриваемого временного 

периода 

3 Ограничения не отрицательности неизвестных переменных, определяющих количество рей-

сов, выполняемое каждым вариантом транспортных средств для удовлетворения потребно-

стей в грузах в рамках пунктов конечных потребителей в течение рассматриваемого времен-

ного периода 

4 Ограничения целочисленности неизвестных переменных, определяющих количество рейсов, 

выполняемое каждым вариантом транспортных средств для удовлетворения потребностей в 

грузах в рамках пунктов конечных потребителей в течение рассматриваемого временного 

периода 
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Номер выра-

жения как 

структурного 

элемента мо-

дели   

Описание 

5 Ограничения, определяющие отсутствие превышения суммарным количеством грузов, выве-

зенных из каждого отдельного альтернативного пункта снабжения в пункт конечных потре-

бителей за рассматриваемый временной период, соответствующей номинальной вместимости 

складских сооружений 

6 Ограничения, определяющие гарантированное удовлетворение суммарной (за рассматривае-

мый временной период) потребности в грузах в рамках каждого пункта конечных потребите-

лей за счет запасов грузов в альтернативных пунктах снабжения(1) 

Примечание: 
(1) При этом в случае, когда для отдельного пункта конечных потребителей левая часть выражения оказывается 

больше правой части, имеет место частичная недозагрузка используемых транспортных средств. 

 

Таким образом, разработан метод определения мест содержания запасов 

материальных средств в интересах частей и подразделений войск национальной 

гвардии, выполняющих служебно-боевые задачи. Новизна метода в отличии от 

существующих заключается в выборе мест содержания запасов материальных 

средств исходя из минимизации времени на их поставку обеспечиваемым 

подразделениям с учетом возможностей имеющейся складской инфраструктуры 

и транспорта подвоза. 
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Уголовная ответственность за совершение насильственных действий 

сексуального характера в законодательстве зарубежных стран 

Аннотация. В статье анализируется законодательный опыт зарубеж-

ных стран по части уголовной ответственности за совершение насильствен-

ных действий сексуального характера. Проведено сравнительное исследование 

данной нормы Уголовного кодекса Российской Федерации с нормами Уголовных 

кодексов Австрии, Швейцарии, Испании, Швеции, которые показывают несо-

вершенство статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации и ее воз-

можного изменения и доработки по примеру зарубежных стран. 

Ключевые слова: половая неприкосновенность; половая свобода; сексу-

альное насилие; уголовная ответственность. 

Criminal liability for the commission of violent acts of a sexual nature in the 

legislation of foreign countries 

Annotation. The article analyzes the legislative experience of foreign countries 

in terms of criminal liability for committing violent acts of a sexual nature. A compar-

ative study of this provision of the Criminal Code of the Russian Federation with the 

norms of the Criminal Codes of Austria, Switzerland, Spain, Sweden, which show the 

imperfection of Article 132 of the Criminal Code of the Russian Federation and its 

possible changes and improvements on the example of foreign countries. 

 Key words: sexual inviolability; sexual freedom; sexual assault; criminal liabil-

ity. 

          До 1996 г. в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее УК РФ) от-

сутствовала статья за преступления, связанные с сексуальным насилием, но от-

личные от изнасилования. Несомненно, фактические деяния, которыми можно 

описать объективную сторону данной статьи, совершались и ранее. Введением 

данной статьи было унифицировано наказание и квалифицирующие призна-

ки.[1] 

Насильственные действия сексуального характера признаются противо-

правными в современном мире. За 2019 год было осуждено более двух тысяч че-

ловек по статье 132 УК РФ. В каждой стране свой подход к квалификации и 

наказанию за данные деяния. Изучая нормы Уголовных кодексов зарубежных 

государств, анализируя, выделяя характерные черты, проводя сравнение, можно 

прийти к выводу о том, что Уголовный кодекс РФ можно усовершенствовать, 

если перенять некоторые их особенности. 
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Уголовный кодекс Республики Болгария (далее УК Республики Болгария) 

как и любой Уголовный кодекс развитого государства включает себя нормы о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы челове-

ка. В данном случае речь идет о норме об ответственности за насильственные 

гомосексуальные действия (ст.157), важно заметить, что объективная сторона 

исключает любые другие действия сексуального насилия, которые, например, 

присутствуют в УК РФ. Схожесть УК Республики Болгария с УК РФ также в 

том, что существует разграничение состава изнасилования от состава гомосексу-

альных насильственных действий. Стоит заметить, что УК Республики Болгария 

не ограничивается выделением лишь насильственного гомосексуализма, любые 

иные насильственные действия сексуального плана также наказуемы и уже опи-

сываются в другой отдельной от двух вышесказанных. Отличие данных норм от 

норм УК РФ является также тот факт, что в состав входит не только использова-

ние беспомощного состояния потерпевшего, но и приведение его в такое состоя-

ние. В статьях УК Республики Болгария также отмечено, что зависимое положе-

ние потерпевшего соотносится с беспомощным состоянием потерпевшего и яв-

ляется насилием. В УК РФ в статье 132 такого пункта нет, но в УК РСФСР в ст. 

121 зависимое положение при мужеложстве было и также являлось насилием. 

Следовательно, УК Республики Болгарии делает больший акцент на зависимом 

положении потерпевшего, что указано в диспозиции ст. 157 УК Республики Бол-

гарии, санкция же данной статьи превышает санкцию УК РФ, что указывает на 

необходимость доработки данной статьи в УК РФ. 

УК Республики Болгария, как и УК РФ относит к отягчающим обстоятель-

ствам применение сексуального насилия к малолетним лицам. Отличием будет 

являться тот факт, что в УК Республики Болгария данное обстоятельство будет 

являться отягчающим только если мы говорим о двух и более малолетних лицах 

либо если одно малолетнее лицо пыталось совершить попытки суицида после 

произошедшего деяния. [2]   

Уголовный кодекс Австрии (далее УК Австрии) разделяет состав изнаси-

лования (параграф 201) и иного сексуального принуждения (параграф 202), чем 

схож с УК РФ.  

Нормы УК Австрии о сексуальном насилии и сексуальном принуждении 

становятся примером для изменения и внесения дополнений в УК РФ. Напри-

мер, отнести данные преступления к делам частно-публичного обвинения, воз-

буждаемым по заявлению потерпевшего. Но также нельзя не заметить, что не 

редки случаи, когда жертва боится или стыдится подать заявление в полицию, 

тогда получится ситуация, что преступник не будет подвергнут уголовному пре-

следованию, что совершенно неправильно. 

УК Австрии закрепляет важный момент, по которому вышесказанные ка-

зусы не могут произойти, а именно речь о том, что преступнику будет примене-

но более мягкое наказание, чем предусмотрено законом при условии, что потер-

певшее лицо согласится добровольно простить виновного, сохранить с ним брак 

или продолжить отношения. [3] 

УК Швейцарии в этом отношении идет по такому же принципу, как и УК 

Австрии, насильственные действия сексуального характера являются делами 
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частного обвинения, если отсутствуют тяжкие последствия, независимо от того, 

состоят лица в официальных брачных отношениях или нет. Также УК Швейца-

рии устанавливает определенный срок для подачи заявления, этот срок состав-

ляет полгода. [4] 

В Уголовном кодексе Испании насильственные действия сексуального ха-

рактера не отделены от изнасилования в отдельную статью. Отличительной осо-

бенностью данного кодекса является глава "О сексуальной агрессии", где уже 

отдельно выделяется раздел о преступлениях против половой свободы.   

Уголовный кодекс Испании вводит квалифицирующий признак по данной 

статье, выделяющий специальных субъектов совершения преступления, а имен-

но родителей, учителей, усыновителей, других лиц, на которых возложены обя-

занности воспитания ребенка. [5] В УК РФ можно заметить пробел по данному 

факту, так как такой признак вообще не учитывается при определении наказания 

за данные преступления. 

Говоря об Уголовном кодексе Швеции (далее УК Швеции) стоит заметить, 

что он отличен от УК РФ тем, что состав изнасилования в нем включает в себя 

любые насильственные действия сексуального характера. Соответственно, такой 

зарубежный опыт в России не будет являться положительным, так как невоз-

можность разделения составов будет являться причиной смешения объективных 

сторон, что скажется на несправедливом наказании виновных лиц. 

В статьях УК Швеции, как и в УК Республики Болгария также отмечено, 

что зависимое положение потерпевшего соотносится с беспомощным состояни-

ем потерпевшего и является насилием. Но по УК Швеции наказание за половые 

преступления с лицом, у которого было беспомощное состояние до преступле-

ния, при этом виновное лицо не причастно к данному факту, менее строгое, чем 

если бы преступник сам довел жертву до беспомощного состояния. Согласно 

вышесказанного, в УК РФ отсутствует квалифицирующий признак, связанный с 

доведением до беспомощного состояния потерпевшего, что является недоработ-

кой. 

УК Швеции дополняет состав изнасилования таким фактом, что при реше-

нии вопроса о наказании за изнасилование и иные насильственные действия сек-

суального  характера, суд придет к выводу о том, что преступление менее тяж-

кое, чем прописано в статье кодекса, то тогда должен быть вынесен приговор и 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок не более четырех лет. 

Каждая статья УК Швеции, связанная с половым преступлением и сексу-

альным насилием, имеет повышенную санкцию, что является правильным и 

обоснованным. [6] 

 С учетом вышесказанного логично заключить, что уголовное законода-

тельство в части ответственности за преступления, связанные с сексуальным 

насилием не доработано. Законодательный опыт других стран дает правильные 

мотивацию и направление на усиление наказания и правовой нетерпимости к 

любым формам проявления сексуального насилия. [7] 
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Финансирование в годы Великой Отечественной войны 

Аннотация. В статье исследуются основные проблемы, с решением ко-

торых столкнулась финансовая служба в ходе войны. Рассмотрены система 

финансирования поставок, договорные отношения с поставщиками и расчеты 

по централизованным поставкам. 
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Financing during the Great Patriotic War  

Annotation. The article examines the main problems faced by the financial 

service during the war. The system of financing supplies, contractual relations with 

suppliers and settlements for centralized supplies are considered.  

Key words: finance; economy; mobilization; war; logistics 

 Война потребовала величайшей мобилизации экономики и финансов 

страны, всех ее материальных ресурсов для обеспечения победы над врагом. 

Финансовая система Советского государства не только выдержала тяжелые ис-

пытания военного времени, но и выявила свои огромные возможности и пре-

имущества перед финансами капиталистических государств. Государственный 

бюджет являлся тем ее инструментом, который использовался для обеспечения 

всех нужд военной экономики.  

В этом централизованном фонде денежных средств Советского государ-

ства в мирное время концентрировалась примерно половина, а в военное время 

значительно большая часть национального дохода страны. 

Война со всей очевидностью показала, что основным и решающим источ-

ником военных поставок в годы войны явился национальный доход СССР как 

совокупный, итоговый результат со стояния и развития народного хозяйства со-

циалистической державы. 

Общая стоимость горючего, продовольствия и вещевого имущества, из-

расходованных Советскими Вооруженными Силами за годы войны, составляет 

150,3 млрд, руб., или 25,8 % всех расходов государственного бюджета СССР, 

прошедших по сметам Наркомата Обороны и Наркомата Военно-Морского Фло-

та.  
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Уже только один этот показатель дает определенное представление о том 

объеме работы и ответственности, которые легли на плечи работников доволь-

ствующих и финансовой служб Наркомата Обороны по обеспечению беспере-

бойного финансирования поставок названных предметов военного снабжения. 

Рассмотрим основные проблемы, с решением которых столкнулась финан-

совая служба в ходе войны. 

Система финансирования поставок 

До войны не было разработано специального положения, которое регла-

ментировало бы порядок финансирования поставок военной продукции в воен-

ное время. Предполагалось, что порядок и условия финансирования поставок, 

существовавшие в мирное время, сохранятся и в период войны. В действитель-

ности же процесс исполнения сметы, по поставкам и, в частности, порядок фи-

нансового планирования и финансирования военных поставок претерпел суще-

ственные изменения, а сама перестройка вызвала усложнение работы заказыва-

ющих управлений и финансовой службы в самый тяжелый период войны. 

В отличие от довоенных лет, когда в централизованные поставки входили 

в основном предметы вооружения и боевой техники, война заставила централи-

зовать заготовку и таких видов снабжения, как горючее, продовольствие и веще-

вое имущество. Основная масса денежных средств, предусмотренных по финан-

совым планам, расходовалась теперь центральными довольствующими управле-

ниями Наркомата Обороны. За годы войны расходы центральных управлений 

составили: по горючему – 94 %, продовольствию – до 78 % и вещевому имуще-

ству – до 95 % сумм, ассигнованных по смете Наркомата Обороны на эти нуж-

ды[5]. 

Война обнаружила неподготовленность работников довольствующих и 

финансовой служб фронтов, округов, армий и соединений к ведению заготови-

тельных операций. Это также явилось одной из причин централизации заготови-

тельного дела в Наркомате Обороны.  

Попытка Управления вещевого снабжения, например, децентрализовать 

заготовку вещевого и обозного имущества в начале войны потерпела неудачу 

как раз по причине неподготовленности работников низового звена к ведению 

заготовительной работы на надлежащем уровне. Так, документальной ревизией 

финансово-хозяйственной деятельности Южного фронта, произведенной в нача-

ле 1942 г., было установлено, что «...расчеты с промышленностью и торгующи-

ми организациями не налажены. В финансовом отделе 56-й армии обнаружено 

неоплаченных счетов на 16 млн. руб. Счета поставщиков за полученную от них 

продукцию оплачиваются по более высоким ценам, чем предусмотрено в до-

говорах (отдел вещевого снабжения фронта переплатил Сталинградскому Обл-

коопинснабсбыту 39330 руб., Сталинградскому Облпромсоюзу – 1668 руб.)». 

Подобные факты не были единичными, и, остерегаясь более серьезных послед-

ствий, Управление вещевого снабжения вынуждено было максимально центра-

лизовать заготовку вещевого и обозного имущества, возложив на фронтовые 

снабженческие органы заготовку имущества лишь в самых неотложных случаях. 

Достаточно указать, что за весь период войны расходы фронтов и округов соста-

вили всего лишь 4,3% суммы, прошедшей по сметам Управления вещевого 
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снабжения. При этом, непосредственно на заготовку вещевого имущества фрон-

тами и округами было израсходовано 58-60 % этих незначительных ассигнова-

ний. 

Значительно большими по объему оказались децентрализованные заготов-

ки продовольствия и фуража. 

Однако и в этой области быстрое изменение боевой обстановки, усиленное 

передвижение войск, резкие скачки в численности войск, неизученность эконо-

мики районов заготовки и, главное, отсутствие опыта финансирования заготовок 

в военное время приводили к тому, что качество финансового планирования на 

местах в первый период войны находилось на крайне низком уровне. Заявки на 

кредиты представлялись без каких-либо обоснований, в результате чего значи-

тельные суммы средств оставались неиспользованными. Например, финансовый 

отдел Южного фронта в первом полугодии 1941 г. использовал кредиты лишь на 

52 %, в том числе по расходам на заготовку продовольствия и фуража – на 7,1 %. 

Переход с октября 1941 г. на новую систему финансового планирования 

(по месячным требованиям) несколько улучшил степень использования отпу-

щенных кредитов, однако этот вопрос практически оставался узким местом в 

продолжение всей войны. Даже на заключительном ее этапе фронтовые, армей-

ские и дивизионные органы использовали отпущенные кредиты лишь на 75-80 

%. 

Планирование потребностей в кредитах в условиях военного времени 

представляет собой чрезвычайно сложный процесс. Опыт заготовок продоволь-

ствия на местах показал, что, помимо указанных выше причин (быстрая смена 

боевой обстановки, изменение численности войск и т. д.), на степень использо-

вания кредитов в войсках оказывали влияние и другие факторы: недостаточная 

реальность нарядов, выдаваемых армейским органам уполномоченными Нарко-

мата заготовок; несвоевременное представление счетов поставщиками; невоз-

можность учесть предстоящие поступления за платное продовольствие и т. д. 

Влияние одного из таких факторов на показатель использования отпущен-

ных кредитов можно проследить на таком факте. Водной из армий, действовав-

ших в составе 3 Украинского фронта, на июнь 1943 г. было истребовано более 3 

млн. руб. на оплату счетов поставщиков продовольствия, которое поступило в 

войска в апреле и мае. Однако в июне счета к оплате от поставщиков не посту-

пили, в результате чего истребованные кредиты остались неиспользованными. 

Другая армия, действовавшая в составе 2 Украинского фронта, в результате не-

реальности нарядов, полученных от уполномоченного Наркомата заготовок, в 

августе 1943 г. вместо 4083 г зерна, подлежавших заготовке в Беловском, Ах-

тырском, Груньском, Пирятинском и Яготинском районах Сумской области, 

фактически заготовила только 1860 т, что опять-таки не могло не сказаться на 

степени использования кредитов[7]. 

В центре квартальные финансовые планы составлялись центральными до-

вольствующими управлениями на основании фондов материальных средств, вы-

даваемых Наркомату Обороны. Основная трудность в составлении квартальных 

финансовых планов, которая влияла на их реальность, состояла в том, что выде-

ление материальных фондов производилось зачастую со значительным опозда-
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нием, а нередко и после того, как квартал уже наступил. Так, например, в 1944 г. 

вследствие позднего выделения фондов план заказов по Управлению вещевого 

снабжения на I квартал был составлен только 19 января, на II квартал –14 апре-

ля, на III квартал –12 июля и на IV квартал –14 октября 1944 г. И вот в этих 

условиях Управление вещевого снабжения, как и все другие центральные управ-

ления Наркомата Обороны, должно было представлять свой квартальный фи-

нансовый план в Финансовое управление Наркомата Обороны за 55 дней до 

начала квартала. 

Создавшееся положение вынудило центральные довольствующие управ-

ления искать других путей, других основ для финансового планирования. Очень 

часто центральные довольствующие управления при составлении финансовых 

планов на предстоящий квартал прибегали к разработке месячных финансовых 

планов. Эти последние, являясь более оперативными документами, значительно 

более реально учитывали потребности в кредитах. Кроме того, составление ме-

сячных финансовых планов как раз, соответствовало тому порядку, существо-

вавшему в период войны, когда отпуск денежных средств из государственного 

бюджета на финансирование потребностей Вооруженных Сил осуществлялся по 

месячным заявкам. Поэтому все те неточности, которые по вполне понятным 

причинам имелись в квартальных финансовых планах, корректировались в ходе 

помесячного истребования кредитов. 

Несмотря на тяжелые условия планирования потребностей в кредитах, 

процент использования истребованных кредитов на финансирование поставок в 

центре был весьма высоким (96-98 %), что свидетельствует о высоком уровне 

организационной работы в довольствующих управлениях Наркомата Обороны и 

об оперативности работников финансового аппарата. 

Во время войны не было случаев срыва заготовительных операций из-за 

необеспеченности войск денежными средствами. Система финансового плани-

рования и финансирования заготовок материальных средств, несмотря на из-

вестные изъяны, оказалась достаточно гибкой и способствовала более полному 

удовлетворению нужд войск [1]. 

Договорные отношения с поставщиками 

Важным моментом в финансировании поставок горючего, продовольствия 

и вещевого имущества в период войны явилась правильная организация право-

вых взаимоотношений Наркомата Обороны с поставщиками. В довоенные годы 

между военным ведомством и поставщиками были установлены прочные хозяй-

ственно-финансовые связи, в основе которых лежали договорные отношения. 

При осуществлении поставок материальных средств для Вооруженных Сил бы-

ли использованы все формы договоров, принятые в советской экономике, однако 

преимущественной формой были прямые договоры. 

В период войны договорные отношения не только не ослабли, а наоборот, 

Наркомат Обороны на основе договоров организовал хозяйственные связи с 

большим количеством новых поставщиков, никогда ранее не выполнявших во-

енные заказы. Если, например, количество предприятий, выполнявших заказы 

Управления вещевого снабжения Наркомата Обороны в 1939 г., принять за 100 

%, то в 1943 г. это количество составило по отраслям промышленности: швей-
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ной – 210 %, трикотажной –  254 %, обувной – 210 % и кожгалантерейной – 121 

%. 

Резко изменился и состав поставщиков. Если до войны основную массу 

потребных для армии швейных изделий изготовляла государственная швейная 

промышленность, то с началом войны доля ее участия в пошиве военного об-

мундирования резко сократилась за счет увеличения удельного веса в поставках 

предприятий других производственных систем, табл. 1: 

Таблица 1 

Предметы 

Удельный вес  поставки Наркомату Обороны 

государственная 

промышленность 
промкооперация 

кооперация 

инвалидов 

местная 

промышленность 

1940 г. 1944 г. 1940  1944  1940  1944  1940  1944  

Гимнастерки 86,9 57,3 8,5 22,9 2,2 4,8  5,2 

Шаровары 83,6 63,1 11,9 20,7 2,3 2,2 – 2,3 

Телогрейки  1 40,4 36,6 45,1 22,4 4,5 11,4 10,0 17,4 

Шапки 83,3 65,4 14,4 15,3 2,3 6,9  4,2 

Рубахи 

нательные  
68,5 40,6 26,9 27,5 2,6 8,4 1,9 17,8 

Кальсоны 

  . 

71,7 40,3 22,4 27,3 3,1 8,9 1,9 16,8 

Валенки  100,0 54,3 – 28,9  6,9  9,9 

 

Увеличение числа поставщиков и, главное, различный характер форм их 

производственно-финансовой деятельности потребовали серьезной перестройки 

работы Управления вещевого снабжения. Со старым контингентом поставщиков 

дело обстояло относительно благополучно. Было признано целесообразным 

пролонгировать действующие с ними договоры, внеся в них лишь небольшие 

дополнения по вопросам транспортировки и упаковки грузов, а также изменения 

в сроках поставок. Во взаимоотношениях же с новым контингентом поставщи-

ков сразу возникли серьезные трудности. К новым поставщикам, представляв-

шим собой, как правило, мелкие предприятия и имевшим значительно худшие 

условия производства, чем предприятия государственной промышленности, не-

возможно было применять условия поставок, действовавшие применительно к 

последним [2].  

Прямые договоры как основная форма договорных отношений были за-

ключены не непосредственно с предприятиями-поставщиками, а с республикан-

скими и областными объединениями местной промышленности и промкоопера-

ции, в которые входили эти предприятия, в результате чего предприятия- по-

ставщики не знали подчас условий договора. Ввиду того, что материальные 

фонды для Наркомата Обороны выделялись на небольшие отрезки времени и 

нередко с запозданием, в договорах зачастую отсутствовал главный реквизит – 

объем поставок. 



 27 

 

С большими трудностями в деле регулирования правовых взаимоотноше-

ний с поставщиками столкнулись и работники Управления снабжения горючим, 

особенно по поставкам технического имущества. Если с основными поставщи-

ками горючего и спецпродуктов [3] (Главнефтесбыт и Наркомат химической 

промышленности) существовала практика заключения ежегодных договоров на 

поставку всей продукции, предусмотренной планом поставки, то по поставкам 

технического имущества Управление снабжения горючим вынуждено было при-

бегнуть к заключению квартальных договоров, ибо планы заказов на техниче-

ское имущество утверждались правительством на каждый квартал в отдельности 

и нередко с большим опозданием. Короткий период действия договора и, глав-

ное, отсутствие у поставщиков утвержденных планов поставки приводили к то-

му, что по ряду предметов технического имущества договоры вообще не заклю-

чались, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так, например, из обще-

го объема поставок технического имущества были оформлены договорами: в 

1942 г.–    56 %, в 1943 г. – 55,3 %, в 1944 г. – 78% и в 1945 г.– 81% поставок. 

Известные трудности наблюдались и в договорной практике Управления 

продовольственного снабжения. Существовавшие к началу войны договоры на 

поставку продовольствия и фуража были пролонгированы и действовали на всем 

протяжении войны, с внесением лишь отдельных дополнений. Существенным 

недостатком этих договоров было то, что они, как правило, не содержали в себе 

данных о количестве подлежащего поставке продовольствия и фуража. Это при-

водило к тому, что происходившие недопоставки (правда, довольно незначи-

тельные) переносились на следующие периоды, а Управление продовольствен-

ного снабжения не в состоянии было реально влиять на поставщика. 

Большое значение в работе довольствующих управлений Наркомата Обо-

роны по упорядочению договорных отношений с поставщиками военной про-

дукции имели введенные с января 1943 г. Основные условия поставки продук-

ции для военных организаций. Они содержали в себе весь комплекс общих во-

просов, которые раньше обусловливались в каждом договоре, и явились по су-

ществу совместной директивой центральных органов, определяющей обязатель-

ные условия договоров поставки, заключаемых между поставщиками и заказчи-

ками. 

Названные Основные условия не затрагивали правовых взаимоотношений 

по поставкам таких материальных средств, как горючее, продовольствие и ве-

щевое имущество[4]. Однако общий дух Основных условий, поднимавший до-

говорную дисциплину на новую ступень, несомненно оказал большое влияние и 

на взаимоотношения военного ведомства с поставщиками горючего, продоволь-

ствия и вещевого имущества. Общие принципы заключения и исполнения дого-

воров, порядок определения количества и качества продукции, сроки поставки, 

порядок установления цен и производства расчетов, зафиксированных в Основ-

ных условиях, постепенно начали распространяться и на поставки горючего, 

продовольствия, вещевого и другого военного имущества. 

Насколько практически целесообразным шагом явилась разработка и 

утверждение Основных условий, позволяет судить хотя бы тот факт, что основ-

ные принципы этих условий продолжают действовать и до настоящего времени. 



 28 

 

Правовое регулирование взаимоотношений с поставщиками при децентра-

лизованной заготовке материальных средств в период войны было организовано 

плохо. Военная обстановка не позволяла строить нормальные хозяйственные 

взаимоотношения на основе договоров, так как интендантские органы фронтов 

практически имели дело со случайными поставщиками. Только этим можно 

объяснить тот факт, что в среднем в период войны децентрализованные заготов-

ки были оформлены договорами не более чем на 20-30%[5]. 

Своеобразно складывались хозяйственные взаимоотношения между ин-

тендантскими органами Красной Армии и поставщиками с вступлением наших 

войск в 1944 г. на территории других государств, местные ресурсы которых бы-

ли использованы для обеспечения потребностей Красной Армии. Необходимо 

подчеркнуть, что ни интендантские, ни финансовые органы фронтов и армий не 

имели, естественно, никакого опыта по ведению заготовительных операций на 

иностранных территориях, поэтому на первых порах в заготовительной работе 

был допущен ряд просчетов и, промахов. 

Так, способ свободного спроса и предложения, к которому первоначально 

прибегали наши снабженческие органы при заготовке продовольствия, не вы-

держал и двухмесячного испытания. Спекулятивный ажиотаж и вздутие цен на 

заготовляемые предметы достигли такого размера, что вынудили советское ко-

мандование отказаться от такого способа заготовок. Кроме того, такой способ не 

обеспечивал главного требования в тот момент – бесперебойности поставок, так 

как войска ряда фронтов к этому времени практически были сняты с централи-

зованного снабжения продовольствием. 

Уже с мая 1944 г. заготовки стали производиться по способу обязательных 

поставок, которые обеспечивали местные органы власти. Обязательность поста-

вок была впоследствии юридически оформлена рядом правовых актов: в Польше 

– законом Краевой Рады Народовой от 15 августа 1944 г., в Румынии – Согла-

шением о перемирии с Румынией и т. д. 

Для заготовки продовольствия и других материальных средств в счет обя-

зательных поставок практиковалась система так называемых закреплений. В 

Польше, например, за армией закреплялись определенные уезды и волости, а за 

отдельными воинскими частями – населенные пункты. Большую роль в обеспе-

чении Советской Армии продовольствием сыграла крестьянская кооперация 

«Рольник». Советским командованием было заключено с нею соглашение, по 

которому регулировались все основные вопросы, связанные с поставками [6]. 

В ряде случаев советское военное командование вступало в деловые связи 

с частными фирмами, которые осуществляли поставки отдельны предметов во-

енного снабжения. Эти связи находили свое юридическое оформление в виде 

договоров и соглашений. Так, поставка обуви фирмой «Батя» производилась на 

основе договоров, заключенных сначала с отдельными армиями, а затем по до-

говору с Центральной группой войск. 

Расчеты по централизованным поставкам 

До войны расчеты военного ведомства с поставщиками за продовольствие, 

вещевое имущество и горючее производились по принятой в народном хозяй-
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стве акцептно-инкассовой форме, как наиболее полно обеспечивающем интере-

сы заказчика и поставщика [7, 8]. Однако в отличие от общепринятого в Народ-

ном хозяйстве порядка поставщики сдавали в Госбанк на инкассо только пла-

тежные требования, а остальные документы (счета-фактуры, железнодорожные 

накладные и т.д.) направляли непосредственно заказчикам, минуя Госбанк. 

С началом войны, вследствие перебазирования значительного количества 

предприятий на восток, временного переезда центральных довольствующих 

управлений Наркомата Обороны в Куйбышев, а также вследствие нарушения 

хозяйственных и почтовых связей в стране, расчетная дисциплина резко ухуд-

шилась. 

Создалось крайне тяжелое положение, которое грозило срывом поставок 

имущества для фронта, так как многие поставщики практически перестали по-

лучать деньги за поставляемую продукцию. Государственный же банк, распола-

гая одним лишь платежным требованием, не имел права его оплачивать. 

Все это заставило в срочном порядке изменить порядок расчетов. С апреля 

1942 г. в соответствии с новым порядком расчетов, утвержденным правитель-

ством, счета поставщиков продукции массового производства (продовольствие и 

фураж, вещевое имущество и т.д.) направлялись заказчикам вместе с платежны-

ми требованиями непосредственно через Госбанк, который получил теперь воз-

можность активно влиять на все стороны взаимоотношений между поставщика-

ми и заказчиками [9]. 

Таким образом, экономическая работа довольствующих органов во мно-

гом способствовала успешному решению их основной задачи – бесперебойному 

обеспечению армии продовольствием, вещевым имуществом, горючим, смазоч-

ными материалами и другими материальными средствами. 
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Современные тенденции развития транспортной сферы в Российской 

Федерации: проблемы и перспективы 

Аннотация. Статья посвящена исследованию современного состояния 

отрасли грузоперевозок в России с учётом изучения современных тенденций 

развития грузоперевозок в РФ. Проанализированы изменения в использовании 

различных видов транспорта в Российской Федерации;  рассмотрены направле-

ния повышения эффективности грузовых перевозок.  

Ключевые слова: управление; транспортная логистика; грузоперевозки; 

товарооборот; транспортная инфраструктура. 

Modern trends in the development of the transport sector in the Russian 

Federation: problems and prospects  

Annotation. The article is devoted to the study of the current state of the cargo 

transportation industry in Russia, taking into account the study of modern trends in 

the development of cargo transportation in the Russian Federation. Changes in the use 

of various types of transport in the Russian Federation are analyzed; the directions of 

increasing the efficiency of freight traffic are considered.  

Key words: management; transport logistics; cargo transportation; turnover; 

transport infrastructure.  

Транспорт является важнейшим связующим звеном практически во всех 

сферах жизни страны – экономической, социальной, культурной и т.д., и осо-

бенное значение это имеет для России с ее огромной территорией. Российская 

отрасль грузоперевозок, демонстрировавшая до недавнего времени стабильный 

рост, в настоящий момент переживает сложный период, что связано в первую 

очередь, конечно, с так называемым коронакризисом. Оказавшая еще в 2020 го-

ду определенное негативное влияние на сферу грузоперевозок, пандемия 

COVID-19 и сейчас не собирается отступать и продолжает бросать серьезные 

вызовы компаниям-грузоперевозчикам, как крупным, так и небольшим. Замед-

ление экономического роста и не самая благоприятная конъюнктура на мировых 

рынках привели к стагнации грузооборота в России. Кризис вызвал дисбаланс 

грузопотоков, связанный с изменениями спроса, приостановкой производств и 

введенных ограничений. 

В экономике России как страны с огромной территорией и высоким объ-

емом внутреннего товарооборота сфера грузоперевозок традиционно играет су-
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щественную роль. Сбалансированное и своевременное развитие грузоперевозок 

в отрасли транспортной инфраструктуры является важным фактором наращива-

ния объемов торговли и усиления потенциала национальной экономики [7]. 

За последние несколько лет наилучшую динамику показали сегменты пе-

ревозки зерна, угля, черных металлов и руды железнодорожным транспортом, 

перевалка нефти и СПГ в портах Арктического бассейна, перевалка нефтепро-

дуктов и грузов в контейнерах в портах Балтийского бассейна, перевалка зерна в 

портах Азово-Черноморского бассейна и перевалка угля и грузов в контейнерах 

в портах Дальневосточного бассейна. В сфере автомобильных перевозок про-

должился рост сегмента сборных грузов. Удалось увеличить перевозку транзит-

ных грузов за счет расширения грузопотока между Европой и Китаем через Рос-

сию [2, с. 46]. 

Динамика грузооборота по видам транспорта в России за период с 2017 

по 2019 год представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Динамика грузооборота по видам транспорта в России (без 

учета ситуации с пандемией по COVID-19) [11, с. 120] 

Грузооборот российского транспорта демонстрировал стабильный рост за 

период 2015-2018 годов – в 2018 году грузооборот российского транспорта по 

Российской Федерации увеличился на 2,8%, а объем перевезенных грузов – на 

2,4%, и в первом квартале 2019 года рост продолжался [2, с. 1]. Однако итоги 

2019 года показали, что рост существенно замедлился (рисунок 2). 

Спад объемов мировой торговли и общее замедление развития нацио-

нальной экономики сказались на снижении темпов роста как экспортных поста-

вок, так и внутренних перевозок [5,12]. Наиболее пострадавшими сегментами 

транспортной отрасли России оказались водный транспорт (как морской, так и 

внутренний) и воздушный транспорт; железнодорожные перевозки по итогам 

2019 года показали стагнацию: рост экспортных перевозок был нивелирован па-

дением внутренних объемов [3, с. 27]. 
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Рисунок 2 - Динамика темпов прироста грузооборота и перевозок грузов 

в 2015-2019 годах, % [10, с. 20] 

В контрасте такой пессимистичной картины оказался грузооборот авто-

мобильного транспорта, который по итогам 2019 года составил 151,87 млрд. 

тонно-километров и вырос на 6,18 %, в том числе на коммерческой основе – на 

9,5%. Снижение стоимости топлива и сокращение транспортного плеча в пере-

возках позволило перераспределить ряд грузов с других видов транспорта на ав-

томобильный [10, с. 21]. 

Наконец, в 2020 году на сфере грузоперевозок, как и на многих других 

отраслях, не могли не сказаться различные негативные факторы, возникшие из-

за пандемии коронавируса COVID-19. Они заключаются не только и не столько 

в распространении пандемии, введении карантинных мероприятий и усложне-

нии транспортно-логистических процессов, но в падении цен на углеводородное 

сырье, резкой девальвации рубля по отношению к доллару и евро, снижении по-

купательной способности населения, росте риска банкротства хозяйственных 

субъектов, изменении структуры экспортно-импортных операций. Таким обра-

зом, компании, занятые в сфере грузоперевозок, столкнулись с рядом новых вы-

зовов. Сложившаяся в связи с пандемией новая экономическая ситуация до сих 

пор характеризуется некоторой непредсказуемостью, что в дальнейшем может 

привести к тому, что часть транспортных компаний может оказаться вытеснен-

ной с рынка вообще. 

Текущий кризис в сфере грузоперевозок в России уже привел к очеред-

ному переделу рынка. Для некоторой части перевозчиков эта ситуация стала от-

крытием новых возможностей, однако многие другие компании, напротив, ис-

пытывают серьезные трудности, вплоть до перспективы закрытия. В частности, 

в сфере автомобильных грузоперевозок наиболее сильное негативное влияние 

ощутили на себе крупные компании с автопарками свыше 100-200 автомобилей 

и небольшие частные фирмы с парками до 10 машин. Крупные перевозчики 
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столкнулись со снижением объемов грузоперевозок (падение выработки у про-

изводителей непищевых продуктов достигает 40-60%), а многие из потенциаль-

ных новых контрактов в последнее время не заключаются из-за сложностей в 

работе отделов менеджмента; в частности, менеджеры зачастую не могут по ря-

ду причин, связанных с изменчивой эпидемиологической обстановкой, опреде-

лить, в какие регионы следует отправить те или иные освободившиеся машины. 

Небольшие фирмы-перевозчики в нынешний период нередко становятся жерт-

вами экспедиторов, завышающих маржу с целью компенсировать потери из-за 

сократившихся объемов [4, с. 16]. 

Текущий кризис во многом обусловлен существенным снижением объе-

мов деятельности отдельных отраслей (общепит, туризм, рекреационно-

досуговая сфера и т.д.), что не могло не сказаться отрицательным образом на то-

варообороте и транспортных потоках. Кроме того, существенное негативное 

влияние в 2020 году проявилось в сфере перевозки топлива, т.к. уровень потреб-

ления нефтепродуктов значительно снизился. Однако некоторые направления в 

сфере грузоперевозок оказались в плюсе, в частности, рефрижераторы – количе-

ство перевозок пищевых продуктов в середине 2020 года по сравнению с анало-

гичным периодом предыдущего года увеличилось на 20-30% [1, с. 78]. 

Ситуация с пандемией коронавируса определенным образом сказалась 

также на тарифах на перевозки. Итоги 2020 года показали, что транспортные 

компании, успевшие заключить контракты по «старым» тарифам еще в 2019 го-

ду, почти ничего не потеряли. Кроме того, стоимость доставки грузов в регионы, 

ранее считавшиеся непопулярными среди перевозчиков, также не изменилась. 

Однако закрытие Москвы и переход в режим самоизоляции привели к тому, что 

для многих перевозчиков грузов их деятельность превратилась в своего рода 

аукцион по выживанию. В апреле 2020 года, когда впервые были введены жест-

кие карантинные меры, многие грузоперевозчики снижали ставки, лишь бы 

осуществить перевозку; в частности, если раньше средняя стоимость перевозки 

на стандартной тентованной еврофуре по маршруту Москва-Новосибирск со-

ставляла 170-180 тыс. рублей, то в апреле 2020 года она снизилась до 140-150 

тыс. рублей. Летом 2020 года падение цен на перевозки было обусловлено также 

появлением торговых площадок-аукционов [4, с. 17]. 

Также отмечается, что в 2020 году участились случаи ухода с рынка не 

только частных небольших фирм-грузоперевозчиков, но и достаточно крупных 

компаний с парком более 400 автомобилей. При этом основным негативным 

фактором стали проблемы с водителями, многие из которых, будучи демотиви-

рованными из-за резко снизившихся заработков на фоне локдауна, стали отно-

ситься к работе «спустя рукава» или вовсе увольняться. Однако некоторые ком-

пании-грузоперевозчики смогли в создавшейся непростой ситуации уверенно 

удержаться на плаву: это, прежде всего, те, кто стал действовать по принципу 

диверсификации и обзавелись разными видами транспорта (рефрижераторы, 

тентованные полуприцепы, полуприцепы с допуском на перевозку опасных гру-

зов, длинномеры и т.п.), что и позволило в итоге удержаться на рынке и продол-

жать достаточно успешно функционировать [8, с. 140]. 
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В создавшейся «новой реальности» многие транспортные компании ока-

зались не готовы к кризису, и очутились на грани банкротства. Одной из глав-

ных причин этого отмечается недостаточная профессиональная подготовка 

служб менеджмента, и даже самих топ-менеджеров, не сумевших оперативно 

отреагировать на сложившуюся неблагоприятную обстановку и грамотно разра-

ботать тактику действий на начальном этапе коронакризиса. В то же время руко-

водители некоторых компаний-грузоперевозчиков приняли решение о необхо-

димости дополнительного обучения логистов и менеджеров по продажам, а так-

же о разработке антикризисных программ для своих фирм [9, с. 34]. 

Таким образом, отрасль грузоперевозок испытала ощутимое негативное 

влияние коронавирусного кризиса, который привел к снижению спроса на пере-

возки. Поэтому вряд ли сейчас можно говорить о массовом приходе новых пере-

возчиков, т.к. в текущих условиях скорее стоит вопрос о выживании нынешних 

участников транспортного рынка. Свои отдельные плюсы и минусы сложились 

сегодня и для крупных, и для небольших участников российского рынка грузо-

перевозок. Крупным предприятиям проще найти прямых заказчиков, которые в 

основном предпочитают работать с меньшим числом контрагентов и платить за 

перевозки с НДС. К тому же большие фирмы-грузоперевозчики получают скид-

ки от поставщиков топлива и запчастей благодаря большим объемам заказов. 

Однако при этом маленьким фирмам и тем более перевозчикам-«одиночкам» 

проще оптимизировать налоги, у них, в отличие от крупных предприятий, мень-

ше (или отсутствуют) расходы на администрирование, обслуживающий персо-

нал, офисы, они реже подвергаются проверкам и т.д. [12,13]. 

Подводя итоги, можно отметить, что среди факторов, влияющих на объ-

ем грузоперевозок в сложившейся экономической ситуации, наиболее важными 

следует считать: 

введение карантина и закрытие производственных предприятий в странах с 

наибольшим уровнем распространения COVID-19; 

введение режима повышенной готовности в связи с угрозой распростране-

ния COVID-19, режима самоизоляции в ряде регионов. 

Одной из важнейших задач является скорейшее восстановление нормаль-

ных транспортных операций после пандемии. Восстановление потребует под-

держки как со стороны российского правительства. 

Не исключено, что воздействие пандемии на транспортную отрасль будет 

превосходить отрицательный эффект, который испытает экономика страны в це-

лом, и дальнейшее развитие сферы грузовых перевозок и транзитного потенциа-

ла России потребует:  

проведения соответствующей государственной политики в области раз-

вития транспортной системы страны в условиях «новой реальности»; 

совершенствования контрольно-надзорной деятельности; 

формирования единого транспортного пространства ЕАЭС; 

ускорения темпов развития грузового транспортного машиностроения. 

Несомненную значимость в перспективах развития грузовых перевозок 

представляет цифровизация транспортно-логистической отрасли [6].  
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В 2019 году изменения коснулись постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по делам 

о взяточничестве и иных коррупционных преступлениях». Изменения внесены 

постановлением высшего судебного органа страны 24 декабря 2019 года № 59 

[1]. Рассмотрим новшества в части посредничества в преступлениях коррупци-

онной направленности, поскольку именно посредничество в последние годы вы-

зывает пристальный интерес у исследователей. 

Постановлением введён пункт 13.2, в котором даётся толкование посред-

ничества. Теперь посредничество понимается более широко. В частности, ин-

терпретация этого признака Верховным Судом РФ не сводится только к переда-

че предмета коррупционного преступления по поручению субъекта коррупци-

онного деяния. К перечню посреднических действий высший судебный орган 

страны рекомендует относить и другие формы достижения или реализации со-

гласованных условий между этими лицами (например, организация встречи 

между упомянутыми субъектами, ведение с ними переговоров). В соответствии 

с новой редакцией постановления посредничество поэтому считается окончен-

ным с момента выполнения посредником вышеуказанных действий. Причём ре-

зультат такой деятельности значения для понимания посредничества не имеет 

[2]. 
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Нельзя сказать, что научное сообщество одобрительно отнеслось к трак-

товке криминального посредничества. Так, доктор юридических наук П.А. 

Скобликов – один из критиков излагает свою позицию по поводу момента окон-

чания посредничества, констатируя, что избрание расширительной интерпрета-

ции (окончание посредничества независимо от эффективности действий) и впо-

следствии усиление карательной составляющей означает  нарушение фундамен-

тальных принципов уголовного права – справедливости и гуманизма (ст. ст. 6 и 

7 УК РФ) [6]. 

Несложно заметить, что речь идёт о трактовке деяний, имеющих дуали-

стическую природу: они могут пониматься как процесс, деятельность либо как 

результат таковой деятельности. От расставленных законодателем или право-

применителем приоритетов зависит момент окончания деяния. Сюда относится 

понимание таких феноменов, как «создание вооружённой устойчивой группы 

(банды) в целях нападения на граждан или организации»     (ст. 209 УК РФ), 

«вовлечение  несовершеннолетнего в совершение преступления» (ст. 150 УК 

РФ), «вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных дей-

ствий» (ст. 151 УК РФ). 

    Расширительная интерпретация момента окончания посредничества не 

влечёт за собой нарушения основополагающих принципов уголовного права, по-

скольку выполнение посредником объективной стороны не зависит от реализо-

ванного соглашения между взяткодателем и взяткополучателем либо между ли-

цами, передающими и получающими предмет коммерческого подкупа. То есть, 

в случае, когда гражданин А. по поручению взяткодателя обсуждает условия пе-

редачи конкретной суммы денежных средств взяткополучателю, А. уже выпол-

няет действия – ведёт переговоры. В изложенном примере посредничество будет 

оконченным независимо от того, достигнут соглашения стороны или нет. По-

нятно, что речь может идти об интеллектуальном посредничестве. 

Хотя, справедливости ради, следует отметить, что в последние десятиле-

тия высший судебный орган страны изменил позицию в понимании момента 

окончания деяний, имеющих дуалистическую природу с точки зрения понима-

ния момента окончания деяния, связав его не с самим процессом деятельности 

по созданию, вовлечению и др., а с его результатом. 

В частности, в п. 42 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01 

февраля 2011 г. № 1, посвящённого судебной практике по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних, рекомендуется деяния, указанные в статьях 

150 и 151 УК РФ, считать оконченными  с момента совершения несовершенно-

летним приготовительных действий или покушения на соответствующее пре-

ступление, а не с момента начала действий по вовлечению в соответствующее 

преступление.  В случае же безуспешности, действия вовлекающего лица могут 

быть квалифицированы как покушение на указанные преступления против инте-

ресов несовершеннолетних [3]. 

И если П.А. Скобликов критикует позицию Верховного Суда РФ с точки 

зрения правовых принципов, то В.Н. Сафонов в аналогичной ситуации высказы-

вал критические замечания по поводу зыбкости, казалось бы, фундаментальных 

категорий уголовного права, на которые иногда под влиянием глобализацион-
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ных процессов идут российский законодатель и ВС РФ. В частности, в одной из 

публикаций, посвящённой коррупционной тематике, В.Н. Сафонов указывал: «В 

условиях российской действительности ещё достаточно свежа практика оценки 

предложений совершения преступления как действий, не выходящих за пределы 

обнаружения умысла» [5]. Автор обращает внимание на влияние, которое ока-

зывают международные обязательства России по криминализации ряда корруп-

ционных деяний на законодательную практику. 

Кроме того, дискуссионным вопросом является квалификация передачи 

предмета коррупционного преступления лицом, в последующем обратившим его 

в свою пользу. Пахомов А.В. предлагает квалифицировать данное деяние как 

мошенничество [4]. Нельзя не согласиться с данной позицией, так как лицо, 

обещавшее или предложившее посредничество, перестает действовать от имени 

взяткодателя или взяткополучателя, а также лица, передающего или получающе-

го предмет коммерческого подкупа в момент возникновения умысла на присво-

ение, к примеру, денежных средств. При этом Верховный Суд РФ в пункте 13.5 

упомянутого антикоррупционного постановления Пленума предлагает также 

расценивать совершенное деяние как мошенничество без совокупности с кор-

рупционными деликтами, предусмотренными ч. 5 ст. 291.1 либо ч. 4 ст. 204.1 УК 

РФ [2].     

Таким образом, внесенные изменения относительно понимания посредни-

чества в коррупционных преступлениях подталкивают различных исследовате-

лей в области национального уголовного права к многочисленным дискуссиям и 

противоречивым высказываниям, а правоприменителей к неоднозначной судеб-

ной практике. 
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Общее описание системы связи при управлении Железнодорожными 

войсками 

Аннотация. Раскрыто понятие системология, проанализирован основной 

состав системы связи Железнодорожных войск, обоснована необходимость со-

здания показателей качества системы связи Железнодорожных войск. 

Ключевые слова: система связи; эффективность; сложность; оценка; 

характеристики. 

General description of the communication system in the control of the 

Railway Troops  

Annotation. The concept of systemology is revealed, the main composition of 

the communication system of the Railway Troops is analyzed, the necessity of creating 

quality indicators of the communication system of the Railway Troops is substantiated.  

Key words: communication system; efficiency; complexity; assessment; charac-

teristics. 

На современном этапе при возникновении новых систем и развития уже 

существующих, все большую популярность набирает системология - наука о си-

стемах и системной организации процессов и явлений природы, науки, техники, 

общественных формаций, функциональных образований и структур, изучающая 

законы, способы функционирования, методы их анализа и синтеза. Как междис-

циплинарная наука, системология проникает в естественнонаучные и гумани-

тарные, теоретические и прикладные науки, обобщая различные данные о си-

стемах и выводя основные закономерности их возникновения, развития и преоб-

разования. Свой вклад в развитие концептуального определения системологии 

внесла синергетика, изучающая самоорганизацию систем, путём установления 

эффектов организации и синергии при системогенезе. Одной из частей системо-

логии, исследующей технические системы, к которым и относятся системы свя-

зи, называют системотехнику. 

Под системой принято понимать совокупность взаимосвязанных и взаи-

модействующих элементов, функционирующих с единством целей, на основе 

http://sergf.ru/sys.htm
http://sergf.ru/sys.htm
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определенных принципов. К характерным особенностям системы можно отне-

сти: 

- наличие целей функционирования; 

- наличие процесса управления; 

- наличие взаимосвязанных и совместно функционирующих элементов; 

- наличие иерархической структуры; 

- непрерывное изменение состояния элементов. 

Выделяя систему связи, можно утверждать, что основная цель данной си-

стемы – это обеспечение управления войсками в любых условиях обстановки. 

Эффективность функционирования данной системы прямо пропорционально за-

висит от качества управления ее элементами. При исследовании системы связи, 

определены следующие ее элементы: узлы связи пунктов управления, транс-

портные сети связи, сети фельдъегерско-почтовой связи, подсистемы: управле-

ния связью, контроля безопасности, технического обеспечения связи и автома-

тизированных систем управления, резерв сил и средств связи. 

Важнейшим этапом исследования эффективности систем является оценка 

показателей качества системы. О качестве системы можно судить по одному или 

группе свойств, но наиболее полно и объективно по тому, в какой степени си-

стема соответствует своему целевому предназначению. Поэтому для суждения о 

качестве системы и вводится понятие об эффективности функционирования си-

стемы или просто эффективности системы. 

Под эффективностью системы принято понимать степень соответствия 

системы ее целевому предназначению в заданных условиях функционирования. 

Для того, чтобы количественно оценить эффективность системы, необходимо 

иметь численную меру, характеризующую степень приспособленности системы 

к выполнению возложенных на нее задач. Такую меру принято называть показа-

телем эффективности системы - W. 

Любая система состоит из совокупности взаимосвязанных и взаимозави-

симых элементов, обладающих определенными свойствами, которые в той или 

иной степени влияют на ее эффективность. Величины, характеризующие струк-

туру и свойства системы и ее элементов, называют параметрами системы. 

Параметры системы подразделяют на внешние (a1 , a2 , … , an ) и внутренние 

(b1 , b2 , …. , bn). К внешним параметрам относят те параметры, которые характе-

ризуют систему с точки зрения потребителя или системы более высокого уров-

ня. Поэтому внешние параметры системы наиболее часто и выбираются в каче-

стве показателей эффективности системы, так как именно они характеризуют 

способность системы выполнять поставленные перед нею задачи (цели) систе-

мой более высокого уровня. К внутренним параметрам системы относят те па-

раметры, которые обеспечивают выполнение внешних параметров. Системы 
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функционируют в окружающей среде, и их эффективность зависит не только от 

параметров самих систем, но и от условий, в которых они функционируют. 

Величины, характеризующие условия, в которых функционирует систе-

ма, обычно называют параметрами обстановки (γ1 , γ2 , … , γn). 

Таким образом, показатель эффективности системы зависит от внешних и 

внутренних параметров системы, а также от параметров обстановки W = £ (a1 , a2 

, … , an; b1 , b2 , …. , bn; γ1 , γ2 , … , γn). 

Взаимосвязь показателя эффективности системы от ее внешних и внут-

ренних параметров, а также от параметров обстановки представлена на рисунке.  

 
Показатель эффективности системы (чис-

ленная мера приспособленности системы к вы-

полнению возложенных на нее задач)  

W = £ (a1 , a2 , … , an; b1 , b2 , …. , bn; γ1 , γ2 , … , γn) 

 

 
Параметр системы: 

- внешние, характеризующие систему с 

точки зрения потребителя или системы бо-

лее высокого уровня  

a1 , a2 , … , an; 

- внутренние, обеспечивающие выполнение 

внешних параметров  

b1 , b2 , …. , bn 

 

Переходя к непосредственному анализу систем связи Железнодорожных 

войск, можно отметить следующие основные характерные черты, которые поз-

воляют отнести данные системы к сложным (большим) системам: 

- многофункциональность, вытекающая из необходимости передачи раз-

личных видов информации; 

- сложность структурной организации и алгоритмов функционирования; 

- наличие большого числа подсистем и элементов, их тесная взаимосвязь 

и взаимообусловленность в работе; 

- вероятностный характер процессов функционирования, определенный 

случайными и преднамеренными изменениями среды и условий работы, а также 

случайным характером потоков информации; 

- большой пространственный размах и динамичность; 

- наличие управления и т.д. 

Таким образом, исследование эффективности систем связи должно бази-

роваться на основных положениях теории сложных систем, теории эффективно-

сти и теории исследования операций. 

Являясь сложной (большой) системой управления Железнодорожными 

войсками, она функционирует в рамках более крупной системы — системы 

 

 

Параметры обстановки (величины, ха-

рактеризующие условия функционирования 

системы) 

γ1 , γ2 , … , γn 
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управления материально-техническим обеспечением военного округа, оказывает 

влияние на качество управления и эффективность выполнения задач по предна-

значению. С этим связана принципиальная возможность оценки результатов 

функционирования системы связи Железнодорожных войск на различных уров-

нях: 

- по показателям боевой эффективности; 

- по показателям эффективности системы управления материально-

технического обеспечения; 

- по показателям собственной (внутренней) эффективности. 

Взаимосвязь различных уровней оценки находит отражение в сложив-

шейся системе оперативных требований, включающей: 

- требования к современной операции; 

- требования к системе управления материально-технического обеспече-

ния в операции; 

- требования к связи как к процессу обеспечения информационного об-

мена в системе управления материально-техническим обеспечением; 

- требования к системе связи как материальной среде, реализующей про-

цесс информационного обмена. 

Оценка системы связи через боевую эффективность не получила доста-

точно широкого распространения на практике, что связано с отсутствием, либо 

несовершенством математических моделей, пригодных для расчета показателей 

результативности действий войск при выполнении зада по предназначению в за-

висимости от качества связи и определения значимости, которую вносит в опе-

рацию система связи.  

Поэтому, при оценке системы связи Железнодорожных войск ограничим-

ся ее собственной (внутренней) эффективностью, под которой принято пони-

мать: степень приспособленности системы связи к обеспечению потребностей 

управления Железнодорожными войсками по передаче информации с заданным 

качеством в любых условиях обстановки. 

Внутренняя эффективность системы связи Железнодорожных войск обусловли-

вается следующими основными факторами: 

- реализуемым уровнем качества связи в заданный момент времени — K 

(t); 

- состоянием сил, средств и структурой системы связи — V (t); 

- затратами материальных средств на создание Rо и эксплуатацию R (t) 

системы связи. 

Таким образом, эффективность системы связи Железнодорожных войск в 

общем виде может быть выражена как функция качества связи, состояния сил и 

средств, материальных затрат: 
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W (t) = ƒ[K (t), V (t), Ro, R (t)]      (1) 

В свою очередь перечисленные компоненты могут быть представлены в 

виде следующих соотношений:  

K = φk (rсв, rд, rб) — функция от показателей своевременности, достовер-

ности, безопасности связи; 

V = φv (rбг, rпс, rуст, rм, rрз, rд, rу) — функция от показателей боевой готовно-

сти, пропускной способности, устойчивости, мобильности, разведзащищенно-

сти, доступности и управляемости; 

R = φR (rлс, rтех, rст) — функция от различных видов затрат (личного соста-

ва, техники, стоимости и т.д.). 

Любое конкретное исследование эффективности системы связи Железно-

дорожных войск включает в себя следующие основные этапы: 

- постановку задачи исследования; 

- определение условий функционирования системы и совокупности су-

щественных внутренних и внешних параметров, влияющих на нее в рассматри-

ваемых условиях; 

- выбор показателей и критериев оценки эффективности; 

- разработку (выбор) общей и частных методик оценки; 

- собственно исследование системы; 

- принятие решения по результатам исследования. 

В настоящее время существуют вполне определенные структуры системы 

связи Железнодорожных войск с их устойчивыми элементами, к которым отно-

сятся: узлы связи пунктов управления, транспортные сети связи, сети фельдъ-

егерско-почтовой связи, подсистемы: управления связью, контроля безопасно-

сти, технического обеспечения связи и автоматизированных систем управления, 

резерв сил и средств связи. 

Естественно, сколько бы не исследовались системы связи Железнодо-

рожных войск, в том числе и применяя новейшие методики, суть и результат ис-

следования будет сводится к обеспечению устойчивой передачи и приема ин-

формации узлом связи командного пункта отдельной железнодорожной брига-

ды. 
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Показатели транспортно-технологической системы выгрузки грузов с 

использованием плашкоута  

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению транспортно-

технологической схемы выгрузки воинских грузов на необорудованное побере-

жье с использованием плашкоута, когда в качестве выгрузочного средства для 

доставки грузов на необорудованное побережье применяется плашкоут, пере-

возимый на палубе судна, либо отдельно доставляемый к месту выгрузки. 

Ключевые слова: плашкоут; судно; временные характеристики техноло-

гического процесса; агрегированные временные характеристики; показатели 

использования; агрегированные стоимостные характеристики; технологиче-

ские ресурсы. 

Indicators of the transport and technological system for unloading goods 

using a pontoon  

Annotation. The article is devoted to the consideration of the transport and 

technological scheme for unloading military cargo on an unequipped coast using a 

pontoon, when a pontoon, transported on the deck of a ship, or separately delivered to 

the place of unloading, is used as an unloading vehicle for delivering goods to an 

unequipped coast.  

Key words: pontoon; vessel; time characteristics of the technological process; 

aggregated temporal characteristics; usage rates; aggregated cost characteristics; 

technological resources. 

Транспортно-технологическая схема выгрузки воинских грузов на необо-

рудованное побережье с использованием плашкоута заключается в том, что в 

качестве выгрузочного средства для доставки грузов на необорудованное побе-

режье используется плашкоут, перевозимый на палубе судна, либо отдельно до-

ставляемый к месту выгрузки. [1, 2] 

Исходные данные для обоснования характеристик технологического про-

цесса выгрузки с использованием плашкоута, применяемые в модели, представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1  

Исходные данные для обоснования характеристик технологического про-

цесса выгрузки с использованием плашкоута 

№ п.п. Наименование параметра Ед. изм. Обозначение 

1 Монтажная бригада на плашкоуте 

1.1 
Длительность закрепления / раскрепления ав-

томобильного крана на плашкоуте 
мин 

ac

fixt  

1.2 
Длительность закрепления / раскрепления 

контейнера на плашкоуте 
мин 

c

fixt  
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№ п.п. Наименование параметра Ед. изм. Обозначение 

1.3 

Длительность закрепления / раскрепления 

единицы техники категории 1 и 2  на плашко-

уте 

мин 
m1

fixt 
m2

fixt  

2 Автомобильный кран 

2.1 
Продольный и поперечный габарит автомо-

бильного крана в плане 
м acl

, acb  

2.2 Полная масса автомобильного крана кг acm  

2.3 
Средняя скорость перемещения c контейне-

ром (без контейнера) 
км/ч 

+t

ac


−t

ac  

2.4 Средняя длительность захвата контейнера мин 
cat

act  

112.5 
Средняя протяженность перемещения в пре-

делах  (за пределами) плашкоута 
м 

inbrt

acL


outbrt

acL  

2.6 
Средняя протяженность перемещения за пре-

делами плашкоута 
м 

outbrt

acL  

2.7 Средняя длительность отгрузки контейнера мин 
cdet

act  

2.8 
Удельные затраты на обеспечение непрерыв-

ной работы 
руб/ч acc  

 

Для корректного выполнения расчетов в рамках обоснования характери-

стик технологического процесса выгрузки воинских грузов с использованием 

плашкоута используются ограничения, представленные в таблице 2. 

Таблица 2  

Условия для корректного выполнения расчетов в рамках обоснования ха-

рактеристик технологического процесса 

№ 

п.п. 
Наименование условия Выражение 

1 
Суммарное (по категориям) количество гру-

зовых единиц является положительным 
1m2m1c ++ NNN  

2 

Наибольший и наименьший габарит автомо-

бильного крана в плане не превышает соот-

ветственно наибольший и наименьший габа-

рит грузовой площадки плакшоута в плане 

( ) ( )

( ) ( )







brbracac

brbracac

,min,min

;,max,max

BLbl

BLbl
 

3 
Масса автомобильного крана не превышает 

грузоподъемность плашкоута brac Gm   

4 

Наибольший и наименьший габарит контей-

нера в плане не превышает соответственно 

наибольший  и наименьший габарит грузовой 

площадки плашкоута в плане 

( ) ( )

( ) ( )







brbrcc

brbrcc

,min,min

;,max,max

BLbl

BLbl
 

5 
Масса контейнера не превышает грузоподъ-

емность плашкоута brc Gm   
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№ 

п.п. 
Наименование условия Выражение 

6 

Наибольший и наименьший габарит единицы 

техники категории 1 (тяжелой -10 тонн и бо-

лее) в плане не превышает соответственно 

наибольший и наименьший габарит грузовой 

площадки плашкоута в плане 

( ) ( )

( ) ( )







brbrm1m1

brbrm1m1

,min,min

;,max,max

BLbl

BLbl
 

7 
Масса единицы техники категории 1 не пре-

вышает грузоподъемность плашкоута  brm1 Gm   

8 

Наибольший и наименьший габарит единицы 

техники категории 2  (легкой - до 10 тонн) в 

плане не превышает соответственно 

наибольший и наимень-ший габарит грузо-

вой площадки плашкоута в плане 

( ) ( )

( ) ( )







brbrm2m2

brbrm2m2

,min,min

;,max,max

BLbl

BLbl
 

9 
Масса единицы техники категории 2 не пре-

вышает грузоподъемность плашкоута  brm2 Gm   

 

В качестве основных характеристик математической модели выгрузки во-

инских грузов на не оборудованное побережье с использованием плашкоута яв-

ляются: 

– временные характеристики технологического процесса; 

– агрегированные временные характеристики технологических ресурсов; 

– показатели использования технологических ресурсов; 

– агрегированные стоимостные характеристики технологических ресур-

сов [3]. 

К временным характеристикам технологического процесса относятся дли-

тельность технологического цикла судового стрелового крана и длительность 

технологических операций плашкоута (таблица 3). 

Таблица 3  

Временные характеристики технологического процесса выгрузки с ис-

пользованием плашкоута 

№ 

п.п. 

Наименование 

характеристики 

Ед. 

изм. 
Обозначение / выражение 

1 Длительность технологического цикла судового стрелового крана 

1.1 при перегрузке 

автомобильного 

крана 

мин 

acdet

crlw

cr

lf

cr

acdet

crd

cr

acd

cr

r

cr

acr

cr

d

cr

acd

cr

r

cr

acr

cr

lw

cr

lf

cr

acat

cr

acat

cr

ac

cr

11
,max

,max
11

tH
L

f

L

f
HtT

+












++













+

+












+













++=

+−−

+−+









  

1.2 при перегрузке 

контейнера 

мин 

cdet

crlw

cr

lf

cr

cdet

crd

cr

cd

cr

r

cr

cr

cr

d

cr

cd

cr

r

cr

cr

cr

lw

cr

lf

cr

cat

cr

cat

cr

c

cr

11
,max

,max
11

tH
L

f

L

f
HtT

+












++













+

+












+













++=

+−−

+−+
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№ 

п.п. 

Наименование 

характеристики 

Ед. 

изм. 
Обозначение / выражение 

1.3 при перегрузке 

единицы тех-

ники категории 

1 

мин 

m1det

crlw

cr

lf

cr

m1det

crd

cr

m1d

cr

r

cr

m1r

cr

d

cr

m1d

cr

r

cr

m1r

cr

lw

cr

lf

cr

m1at

cr

m1at

cr

m1

cr

11
,max

,max
11

tH
L

f

L

f
HtT

+












++













+

+












+













++=

+−−

+−+









  

1.4 при перегрузке 

единицы тех-

ники категории 

2 

мин 

m2det

crlw

cr

lf

cr

m2det

crd

cr

m2d

cr

r

cr

m2r

cr

d

cr

m2d

cr

r

cr

m2r

cr

lw

cr

lf

cr

m2at

cr

m2at

cr

m2

cr

11
,max

,max
11

tH
L

f

L

f
HtT

+












++













+

+












+
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2 Длительность технологических операций плашкоута 

2.1 при перемещении  (в груженом со-

стоянии) от судна в прибрежную 

зону 

мин 

+

+ =
br

t

br

br


L
T  

332.2 при перемещении (в порожнем со-

стоянии) из прибрежной зоны к 

судну 

мин 

−

− =
br

t

br

br


L
T  

2.3 уменьшение интервала времени 

между загрузками ГЕ на плашкоут 

(для последней ГЕ) 

мин 
l

brbr

rem

br tTT += −
 

3 Длительность технологических операций автомобильного крана
 3.1 Длительность выезда автомобиль-

ного крана с плашкоута 

мин 
−

=
t

ac

brinbr

ac
2 

L
T  

3.2 Длительность перемещений авто-

мобильного крана в пределах  

плашкоута 

мин 
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inbrc
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LtT
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 Длительность перемещений авто-

мобильного крана в пределах  

плашкоута 

 
cdet

act

ac

t

ac

outbrt

ac

outbrc

ac

11
tLT +













+=

−+ 
 

3.3 Длительность цикла работы авто-

мобильного крана 

мин outbrc

ac

inbrc

ac

c

ac TTT +=  

3.4 Уменьшение длительности цикла 

работы автомобильного крана (для 

последнего контейнера) 

мин 
cdet

act

ac

outbrt

acrem

ac t
L

T +=
−

 

3.5 Средняя длительность выезда еди-

ницы техники категории 1 или 2 с 

плашкоута 

мин 

m1

brm1

unl
2 

=
L

T

, m2

brm2

unl
2 

=
L

T  

 

Агрегированными временными характеристиками технологического про-

цесса являются: 



 56 

 

– длительность интервала времени готовности автомобильного крана к 

грузопереработке: 
inbr

ac

unl

brbr

ac

fix

ac

cr

rd

ac 2 TtTtTT ++++= +
, час.       (1) 

– длительность интервала времени готовности плашкоута к грузоперера-

ботке: 
l

brbr

rd

cac

rd

br 2 tTTT ++= −
, мин.      (2) 

– интервал времени между загрузками контейнеров на плашкоут (без за-

держек): 
l

brbr

inbrc

ac

unl

brbr

c

fix

c

cr

c

br 2 tTTtTtTT ++++++= −+
, час.    (3) 

– интервал времени между загрузками единиц техники категории 1 (тяже-

лой -10 тонн и более) на плашкоут: 
l

brbr

m1

unl

unl

brbr

c

fix

c

cr

m1

br 2 tTTtTtTT ++++++= −+
, час.    (4) 

– интервал времени между загрузками единиц техники категории 2 (легкой 

- до 10 тонн) на плашкоут: 
l

brbr

m2

unl

unl

brbr

m1

fix

m1

cr

m2

br 2 tTTtTtTT ++++++= −+
, час.   (5) 

– длительность задержки разгрузки плашкоута (для второго и следующего 

контейнеров): 
( )( )



 +++++−

=
+−

случаепротивномв0

;0если,2max c

unl

brbr

c

fix

c

cr

l

brbr

outbrc

acunl

ac

NtTtTtTT
 , час.  (6) 

– длительность процесса транспортировки всех контейнеров: 
( )



 −+−−+

=

случаепротивномв0

;0если,1 c

rem

ac

c

ac

rem

br

unl

acс

c

brс

с

ZTTTNTN
T

 , час.  (7) 

– длительность процесса транспортировки всех единиц техники категории 

1 (тяжелой -10 тонн и более): 









=−



=

случаепротивномв0

;0,0если,

;0,0если,

m2m1

rem

br

m1

brm1

m2m1

m1

bm1

m1 NNTTN

NNTN

T , час.    (8) 

– длительность процесса транспортировки всех единиц техники категории 

2 (легкой - до 10 тонн): 



 −

=

случаепротивномв0

;0если, m2

rem

br

m2

brm2

m2

NTTN
T , час.    (9) 

Общая длительность технологического процесса: 

( )
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=

случаепротивномв

;0если,1

rem

br
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m1

brm1
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br

c

rem

br

m2

brm2

m1

brm1

unl

acс

c

brc

rd

br

TTNTNT

NTTNTNNTNT
T


, час.  (10) 

К показателям использования технологических ресурсов относятся: 

– длительность непрерывной работы стрелового судового крана: 
m2

crm2

m1

crm1

c

crc

cr

accr TNTNTNTT +++=
, час.    (11) 

– длительность непрерывной работы монтажной бригады на плашкоуте: 

( )m2

fixm2

m1

fixm1

c

fixc

ac

fix

br

fix 2 tNtNtNtT +++=
, час.   (12) 

– длительность непрерывной работы плашкоута: 
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( ) ( ) rem

br

unl

brbrbr

l

brm2m1ctb TtTTtNNNT −+++++= −+
, час.   (13) 

– длительность непрерывной работы автомобильного крана: 



 −

=

случаепротивномв0

;0если, c

rem

ac

c

acc

ac

NTTN
T , час.    (14) 

Агрегированные стоимостные характеристики затрат технологических 

ресурсов [4, 5] представлены в таблице 4. 

Таблица 4  

Агрегированные стоимостные характеристики затрат технологических 

ресурсов 

№ 

п.п. 
Наименование характеристики 

Ед. 

изм. 
Обозначение / выражение 

1 Затраты на обеспечение непрерывной 

работы стрелового судового крана  

руб.  = сrcrсr TcC  

2 Затраты на обеспечение непрерывной 

работы монтажной бригады на плаш-

коуте 

руб. 
 = br

fix

br

fix

b

fix TcC r
 

3 Затраты на обеспечение непрерывной 

работы плашкоута 

руб.  = brbrbr TcC  

4 Затраты на обеспечение непрерывной 

работы автомобильного крана 

руб.  = acacac TcC  

5 Суммарные затраты на обеспечение 

непрерывной работы 

руб.  +++= acbr

br

fixcr CCCCC  

 

Показатели использования технологических ресурсов [6, 7] выражаются 

через: 

 – коэффициенты загрузки (судового крана, монтажной бригады на плаш-

коуте, самого плашкоута и автомобильного крана): 





=
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T
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=
T

T
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=
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T
k br
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=
T

T
k ac

ac    (11, 12, 13,14) 

– средний коэффициент загрузки технологических ресурсов:  

4

acbr

br

fixcr kkkk
k

+++
=      (15) 

– средневзвешенный (по удельным затратам) коэффициент загрузки ре-

сурсов: 








+++

+++

+++

=

случаепротивномв0

;0если,~ acbr

br

fixcr

acbr

br

fixcr

acacbrbr

br

fix

br

fixcrcr cccc
cccc

kckckckc

k   (16) 

 

Указанные в модели единицы измерения соответствуют наиболее общему 

случаю, т.к. ввиду зависимости наиболее предпочтительных единиц измерения 

от значений исходных данных расчетные формулы представлены в общем виде 

и не содержат коэффициентов преобразования единиц измерения. 
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Таким образом, преимуществом использования плашкоута в математиче-

ской модели выгрузки воинских грузов на необорудованное побережье является 

то, что он остается единственным предполагающим использование средств 

наземного транспорта в комбинации с плавсредствами. 
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Алгоритм решения прямой и обратной задачи в контексте методов 

сравнительного анализа и синтеза 

Аннотация. В статье показаны роль, место и значение прямой и обрат-

ной задач исследования в контексте методов сравнительного анализа и синте-

за. Даются общие идеи и представления комплексного полисистемного подхода 

научно-исследовательской деятельности применительно к социально-

гуманитарным дисциплинам. Обозначены концептуальные положения целевой 

функции, динамики и статики явлений и процессов в алгоритме решения дву-

единой задачи.. 

Ключевые слова: анализ; синтез; сравнительный анализ и синтез, дина-

мика; статика; целевая функция; прямая и обратная задачи; концептуальные 

положения, двуединая задача 

Algorithm for solving direct and inverse problems in the context of methods of 

comparative analysis and synthesis  

Annotation. The article shows the role, place and significance of direct and in-

verse research tasks in the context of methods of comparative analysis and synthesis. 

General ideas and representations of an integrated polysystemic approach to research 

activities in relation to social and humanitarian disciplines are given. The conceptual 

provisions of the objective function, dynamics and statics of phenomena and processes 

in the algorithm for solving a two-pronged problem are indicated.  

Key words: analysis; synthesis; comparative analysis and synthesis, dynamics; 

statics; target function; direct and inverse problems; conceptual provisions, two-

pronged task 

В научно-исследовательской работе решению прямой и обратной задачи 

исследования должно уделяться одно из центральных мест, однако на практике 

складывается «печальная» ситуация. Пробелы в общих и специальных знаниях, 

необходимых научному работнику, отсутствие системного подхода, а также 

размытость границ исследования приводят к распылению сил и средств как са-

мого исследования, так и всей научно-исследовательской деятельности. 

Прямая задача состоит в определении, каким станет состояние объекта в 

какой-то момент времени, исходя из имеющихся в начальный момент времени 
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исходных данных, начальных и граничных условий, известных закономерностей 

его поведения. 

Прямая задача - это, по сути, определение причинно-следственной связи, 

зависимости в поведении изучаемого объекта. 

Обратная задача — тип задач, часто возникающий во многих разделах 

науки, когда значения параметров модели должны быть получены из наблюдае-

мых данных. 

Обратная задача противоположна прямой - нужно, исходя из требуемо-

го в какой-то момент времени (в будущем) состояния объекта, определить - ка-

кими должны быть исходные данные, начальные условия и закономерности, 

чтобы объект приобрел в будущем нужное состояние, то есть – зная следствие, 

нужно узнать причину, совокупность причин, которые приведут к данному след-

ствию. 

Обратные задачи в математике считаются некорректными и не имеют 

единственного решения. Прямые же задачи имеют, как правило, корректное и 

однозначное решение. Так, снаряд, выпущенный из пушки из определенной точ-

ки пространства, с определенной скоростью, под определенным углом, при из-

вестной силе и направлении ветра, через определенное число секунд будет в од-

нозначно определяемой точке пространства и ни в какой другой. 

Например, если же попытаться определить, откуда и с какой скоростью и 

под каким углом и при какой силе и направлении ветра тот же снаряд должен 

быть выпущен, чтобы в определенный момент времени он попал в нужную для 

исследования точку пространства, то получится, что такая задача имеет неопре-

деленность в решении: снаряд может быть выпущен из разных точек, с разными 

начальными скоростями, по разным траекториям и он будет и в том, и в другом, 

и в третьем случаях - в нужном месте, в нужное время. Этот пример1 хорошо ил-

люстрирует, с одной стороны, многовариантность обратной задачи, с другой 

стороны, широкие возможности применения в теории и на практике теории де-

рева принятия решений (также может называться деревом классификации или 

регрессионным деревом) — средство поддержки принятия решений, использу-

ющееся в машинном обучении, анализе данных и статистике. Структура дерева 

представляет собой «листья» и «ветки». На рёбрах («ветках») дерева решения 

записаны атрибуты, от которых зависит целевая функция, в «листьях» записаны 

значения целевой функции2, а в остальных узлах — атрибуты, по которым раз-

личаются случаи. Чтобы классифицировать новый случай, надо спуститься по 

дереву до листа и выдать соответствующее значение. Подобные деревья реше-

ний широко используются в интеллектуальном анализе данных. Цель состоит в 

                                           
1 Прим. Авт.: Анвар Усманов. Прямая и обратная задача// Civitas.ru - Прямая и обратная задача 
2 Прим. Авт.: Целевая функция — вещественная или целочисленная функция нескольких переменных, подле-

жащая оптимизации (минимизации или максимизации) в целях решения некоторой оптимизационной задачи. 

Термин используется в математическом программировании, исследовании операций, линейном программирова-

нии, теории статистических решений и других областях математики в первую очередь прикладного характера, 

хотя целью оптимизации может быть и решение собственно математической задачи. Помимо целевой функции в 

задаче оптимизации для переменных могут быть заданы ограничения в виде системы равенств или неравенств. В 

общем случае аргументы целевой функции могут задаваться на произвольных множествах. 

https://old.civitas.ru/article.php?pop=0&code=719&year=2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
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том, чтобы создать модель3, которая предсказывает значение целевой перемен-

ной на основе нескольких переменных на входе. 

Под обратной задачей принято считать процесс идентификации неизвест-

ных параметров задачи – причинных факторов, исходя из информации, полу-

ченной от ряда наблюдений, которые их породили4. Обычно в прямой задаче за-

даются причины, чтобы найти результаты. В обратной задаче, наоборот, послед-

ствия известны, а причины неизвестны5. Как справедливо отмечает Су Линдэ в 

своей кандидатской диссертации на тему: «Численное решение обратных задач 

для параболических уравнений», в последние десятилетия, теория и методы ре-

шения обратных задач стали одной из самых быстроразвивающихся областей 

прикладной и вычислительной математики. Они стали одними из наиболее важ-

ных математических проблем в физических и технических науках, по той при-

чине, что они позволяют идентифицировать параметры, которые исследователи 

не могут непосредственно измерять.  

Поскольку эта проблема имеет широкий спектр важных областей приме-

нения в точных науках, и её теория имеет явную новизну и сложность, она при-

влекает внимание многих ученых. Формулирование и решение обратных задач 

превратились в междисциплинарную науку, популярное направление исследо-

ваний в области вычислительной и прикладной математики. Для того, чтобы 

решение задачи имело смысл в практических приложениях, математическая мо-

дель природного явления, технологического процесса в виде той или иной мате-

матической задачи должна быть корректно поставленной. Это означает, что за-

дача имеет единственное и устойчивое решение. Теория краевых задач для диф-

ференциальных уравнений с частными производными посвящена доказательству 

корректности постановки рассматриваемой задачи6. Для решения таких краевых 

и начально-краевых задач предлагаются и применяются много методов, включая 

точный и численный методы. 

Применительно к целям и задачам военной экономики важно иметь ввиду, 

что всерьез никто ещё не рассматривал двойственную природу прямой и обрат-

ной задач исследования, когда пара (связка) функционально и содержательно 

меняется местами, проявляя при этом некое подобие дуалистической природы. 

Сама по себе прямая или обратная задачи в военном искусстве отдельно не 

ставятся и не решаются без отнесения к динамике или статике, т.е. динамиче-

                                           
3 Моде́ль (фр. modèle от лат. modulus «мера, аналог, образец») — система, исследование которой служит сред-

ством для получения информации о другой системе; представление некоторого реально-

го процесса, устройства или концепции. Модель есть абстрактное представление реальности в какой-либо форме 

(например, в математической, физической, символической, графической или дескриптивной), предназначенное 

для представления определённых аспектов этой реальности и позволяющее получить ответы на изучаемые во-

просы. 

4 Прим. авт.: здесь и далее: da9b754774f7f8268309b0f4b30f61a1.pdf (s-vfu.ru) 
5 Прим. Авт.: Berard P. H. Spectral Geometry: Direct and Inverse Problems. –– Springer, 1986. –– Vol. 1207 of Lecture 

Notes in Mathematics. 
6 Прим. Авт.: см.: Evans L. C. Partial Differential Equations (Second Edition). Graduate Studies in Mathematics. –– 

American Mathematical Society, 2010; Felipe L., Gustavo P. Introduction to Nonlinear Dispersive Equations. Uni-

ver sitext. –– Springer-Verlag New York, 2008; Krylov N.V. Lectures on Elliptic and Parabolic Equations in Sobolev 

Spaces. Graduate Studies in Mathematics. –– American Mathematical Society, 2008. Lieberman G. M. Second Order 

Parabolic Partial Differential Equations. –– World Scientific, 1996. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.s-vfu.ru/upload/iblock/da9/da9b754774f7f8268309b0f4b30f61a1.pdf
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ские и статические свойства системы (объекта) определяют структуру, цели и 

задачи исследования. 

Динамика и статика – взаимосвязанные феномены и понятия, которые иг-

рают важную роль в различных философских и научных теориях бытия и мыш-

ления, движения, пространства и времени, развития мира. Они конкретизируют-

ся в представлениях онтологии, гносеологии и методологии этих теорий о связи 

активности и пассивности, изменчивости и неподвижности, движения и покоя 

объектов различной природы, об их развитии, обусловленности, детерминации и 

др. Динамика и статика вместе с тем, общенаучные и специальные научные по-

нятия. Они играет выдающуюся роль в различных картинах мира, в науках о 

природе, обществе и мышлении. Основа всего этого – реальные процессы изме-

нения и стабильности объектов самой разной природы7. 

Прямой антипод «динамики» – «статика».8 Статика теперь особая наука – 

часть механики и других наук. Можно утверждать, что бытие в целом складыва-

ется из движения и покоя, из динамики и статики. Единство динамики и статики 

наиболее наглядно можно наблюдать в циклических процессах. 

Самым важным общенаучным методом, занимающим ключевое место во 

всем исследовании является метод анализа и синтеза. Не представляется воз-

можным рассматривать по отдельности анализ и синтез, поскольку именно син-

тез является следствием, продолжением анализа. Нет анализа – нет синтеза, это 

– аксиоматично. 

Как справедливо отмечает Э.Р. Миндиярова9, анализ - это мысленное рас-

членение предмета или явления на образующие их части, т.е. выделение в них 

отдельных частей, признаков и свойств. Синтез - это мысленное соединение от-

дельных элементов, частей и признаков в единое целое. Анализ и синтез нераз-

рывно связаны, находятся в единстве друг с другом в процессе познания. Анализ 

и синтез лишь в своем единстве дают полное и всестороннее знание действи-

тельности. Анализ дает знание отдельных элементов, а синтез, опираясь на ре-

зультаты анализа, объединяя эти элементы, обеспечивает знание объекта в це-

лом. Методология системного подхода к конструированию организационных 

систем управления позволяет во главу угла поставить конкретную цель деятель-

ности и совокупность системных задач.  

                                           
7 Прим. автора: У Аристотеля (384/383 - 322/321 гг. до н.э.) термин “dynamis” (по греч. - движение) означал по-

тенцию (возможность) действия. В русском языке слово динамика происходит от греч. dinamikos, – означающе-

го «силовой», т.е. связанный с силой. Но под динамикой часто понимают любое движение, изменение, темпо-

ральность, иначе - «изменение вообще», связанное с всеобщим взаимодействием объектов разного рода. По 

смыслу, понятие «динамика», конечно, ближе всего к понятиям движения, изменения и времени. Основы дина-

мики как теории были созданы Г.Галилеем в Италии (1564-1642). И.Ньютон в Англии (1643-1727) изложил их в 

виде трех законов движения: 1) закона инерции, 2) закона пропорциональности количества движения mv дей-

ствующей силе F и времени действия t; 3) закона равенства действия и противодействия. При этом решаются 

(для материальной точки) два типа задач: 1) зная движение тела, определить действующие на него силы: 2) по 

действующим на тело силам определить закон его движения. 
8 Прим. автора: Понятие «статики» произошло из греч. statos – стоящий, неподвижный. В целом, понятие ста-

тики обозначает состояния покоя, неподвижности, статичности, устойчивости, стабильности или равновесия. 

Создатель статики (и гидростатики) – древнегреческий ученый Архимед (ок. 287 – 212 гг. до н.э.). Её в дальней-

шем особенно развил фламандский (бельгийский) ученый Симон Стевин (1548-1620), который стимулировал 

создание важного мировоззренческого принципа «невозможности вечного движения» для ограниченных тел. 
9 Прим. Авт.: Э.Р. Миндиярова. Анализ и синтез как методы исследования// БГПУ им. Акмуллы Уфа, Республика 

Башкортостан. 2008. 



 65 

 

Методология анализа и синтеза включает следующие этапы: 

- уясняются задачи, поставленные руководителем, и определяется цель 

функционирования системы;  

- определяется подсистема задач, которые необходимо выполнить для то-

го, чтобы обеспечить наиболее успешное достижение цели; 

- определяются подсистемы мероприятий, обеспечивающих выполнение 

каждой из задач; 

- определяется технология выполнения мероприятий, обеспечивающих 

решение каждой из задач;  

- определяются факторы внешней и внутренней среды, влияющие на 

функционирование системы, выполнение мероприятий и задач; 

- определяются требуемые виды ресурсов.  

- определяется количество и качество наличных ресурсов; 

- определяется порядок выполнения мероприятий с учетом технологиче-

ских и ресурсных ограничений;  

- разрабатывается и оптимизируется модель деятельности по достижению 

цели;  

- определяется минимальное количество ресурсов, необходимых для вы-

полнения работ в срок, или характер изменения режима использования ресурсов; 

- производится доклад руководителю результатов моделирования и утвер-

ждение одного из вариантов действий; 

- оформление решения (разработка плана) и утверждение его руководите-

лем;  

- подготовка исполнителей, получение недостающих средств, реализация 

решения (плана).  

Анализ и синтез при исследовании процессов функционирования органи-

зации настолько переплетаются, что не могут существовать друг без друга. По-

этому, говоря о законе единстве анализа и синтеза, следует подразумевать их 

неразрывность и постоянное взаимодействие, осуществляемое в рамках диалек-

тического принципа единства и борьбы противоположностей. Анализ и синтез в 

своем единении составляют основу системного подхода к изучению деятельно-

сти организации. Все формы человеческой деятельности - производственной, 

научной, художественной, как бы ни были они сложны и своеобразны, всегда 

представляют два аспекта познания - аналитический и синтетический, в их вза-

имной смене и сплетении. Сами понятия «система», «комплекс» предполагают 

разложение их на элементы, части, которые образуют целое.  

Анализ - исследовательский метод, состоящий в том, что объект исследо-

вания, рассматриваемый как система, мысленно или практически расчленяется 

на составные элементы (признаки, свойства, отношения и т.п.) для изучения 

каждого из них в отдельности и выявления их роли и места в системе. Синтез - 

исследовательский метод, имеющий целью объединить отдельные части изучае-

мой системы, ее элементы в единую систему. В теории организации анализ 

включает 2 основные процедуры:  

1) разделение целого на части;  

2) улучшение функционирования каждой из этих частей.  
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Синтез также состоит из двух процедур:  

1) согласование характеристик выделенных частей;  

2) объединение их в единое целое.  

Таким образом, целевая организация компаний обеспечивается постоян-

ным циклическим процессом анализа и синтеза: изученные в процессе анализа 

элементы подвергаются синтезу, что позволяет на новом уровне знания продол-

жить и углубить исследование системы. Синтез переводит знания с одного 

уровня на другой, более высокий. Анализ поведения различных частей системы 

(анализ связей с поставщиками, потребителями, анализ спроса и, предложения, 

анализ продаж, анализ уровня технологий и пр.) проводится для того, чтобы 

оценить систему (организацию) как единое целое, выявить причины отклонения 

от главной цели. Большой проблемой экономической науки является излишняя 

специализация, порой абсолютно необоснованная дифференциация экономиче-

ских знаний, растаскивание знаний о едином целом на части. Эти части дробят-

ся, распадаются на узкие дисциплины и, в конце концов, превращаются в огром-

ный свод маловразумительных течений, понятных лишь узкому кругу так назы-

ваемых «специалистовтеоретиков». Сам закон звучит следующим образом: 

«Каждая система (биологическая или социальная) стремится настроиться на 

наиболее экономный режим функционирования за счет постоянного изменения 

своей структуры или выполняемых функций». Так, если сложную систему раз-

ложить на составные части, то могут быть получены исходные элементы для об-

разования новых систем; всякая вновь образуемая система есть комбинация эле-

ментов, входивших или входящих в другие системы. Для выполнения данного 

закона руководитель должен придерживаться таких принципов, как:  

а) составить и реализовать программы постоянного совершенствования 

компании, ее элементов и подразделений;  

б) привлечение к этой работе лучших специалистов или консультантов;  

в) проводить маркетинговые исследования в ключевых областях деятель-

ности;  

г) сокращение затрат на производство продукции;  

д) использовать информационные технологии управления.  

Закон единства анализа и синтеза имеет свои существенные особенности, 

которые заключаются в том, что закон:  

- не выражает специфики исторически определённых отношений, охарак-

теризует всеобщие связи и отношения в социальной среде;  

- выступает в роли катализатора общественного прогресса;  

- играет возрастающую роль в развитии общества. Дифференциация зна-

ний должна сопровождаться их интеграцией, анализ  

- синтезом, иначе произойдут монополизация отделов, элементов, потеря 

чувства единой системы, потеря единой цели системы.  

С другой стороны, жесткая интеграция может задушить свободу, творче-

ство элементов системы, их способность к внутреннему саморазвитию.  

В сложной самоорганизующейся системе с помощью бесконечного цикли-

ческого процесса анализа и синтеза происходит структурная оптимизация си-

стемы. Система отказывается от устаревших неэффективных элементов, заменяя 
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их более прогрессивными. Иными словами, неразрывность и взаимодействие 

анализа и синтеза обеспечивают стремление системы к оптимальной самореали-

зации.  

Для дифференциальных уравнений с частными производными, в прямой 

задаче необходимо найти решение уравнения с частными производными, в ко-

торой заданы все параметры основного уравнения, а также начальные и гранич-

ные условия. В обратной задаче некоторые из условий, которые были упомяну-

ты выше, не указаны, поэтому приходится определять не только решение, но и 

некоторые отсутствующие коэффициенты или условия, т.е. необходимо опреде-

лить решение и некоторые элементы математической модели.  

В классическом смысле, как правило, в отличие от прямой задачи, обрат-

ные задачи являются некорректными. Обратная задача в большинстве случаев 

некорректна, это значит, что она не отвечает требованиям корректных задач, ти-

пичной их особенностью является нарушение требований непрерывной зависи-

мости решения от входных данных10.  

Большинство стандартных численных методов не могут достичь хорошей 

точности при решении некорректной задачи. Для приближенного решения этих 

задач основное внимание уделяется разработке устойчивых вычислительных ал-

горитмов, учитывающих особенности обратных задач. В некоторых случаях, не-

корректная задача может перейти к корректной задаче с помощью сужения клас-

са допустимых решений. В экономической теории такой приём основан на 

сужении числа (количества) параметров и коэффициентов, а также на расшире-

нии доверительного интервала искомых величин.11 

В 1902 году Дж. Адамар дал определение корректности задач для диффе-

ренциальных уравнений с частными производными. Если задача имеет един-

ственное устойчивое решение, то она корректна12. Обратные задачи часто отно-

сят к классу некорректных в классическом смысле задач. Как правило, некор-

ректные задачи имеют общее важное свойство – неустойчивость. На решение 

сильно влияют входные данные, малые зашумления данных могут вызвать сколь 

угодно большое возмущение решения. В этом и заключается трудность числен-

ного решения некорректных задач. Известно, что сужая множество допустимых 

                                           
10 Прим. Авт.: Kabanikhin S. I. Definitions and examples of inverse and ill-posed problems // Journal of Inverse and Ill-

posed Problems. –– 2008. –– Vol. 16. –– P. 317–357; Samarskii A. A., Vabishchevich P. N. Numerical Methods for 

Solving Inverse Problems of Mathematical Physics. Inverse and Ill-Posed Problems Series 52. –– Walter de Gruyter Ber-

lin, 2008. 
11 Прим.авт.: корректная задача должна удовлетворять трем условиям одновременно: решение должно существо-

вать, быть единственным и удовлетворять условию устойчивости. В то же время, он также построил пример не-

корректной задачи Коши для уравнения Лапласа. В некоторых случаях, сузив класс допустимых решений некор-

ректной задачи, можно привести ее к корректной (условно корректной) задаче. Эта особенность играет важную 

роль в решении некорректных обратных задач. Некорректно поставленные задачи начали изучаться в начале 20-

го века. Советский математик Андрей Николаевич Тихонов в 1943 году установил возможность нахождения 

устойчивых решений некорректных задач. Благодаря этой работе появились множество новых подходов. Некор-

ректные задачи привлекли внимание многих математиков. С развитием компьютерных вычислительных техно-

логий, некорректно поставленные задачи привлекли пристальное внимание многих исследователей. Сегодня 

теория и методы решения некорректных задач бурно развивается и оказывает влияние на многие области мате-

матики и физики. Опубликовано много монографий посвященных некорректным задачам. 
12 Прим.авт.: Hadamard J. Sur les problemes aux derivees partielles et leur signification physique // Princeton University 

Bulletin. –– 1902. –– Vol. 13. –– P. 49–52. 
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решений можно превратить некорректную задачу в условно корректную или да-

же корректную задачу.  

Таким образом, существует подкласс задач, называемых условно коррект-

ной задачей по Тихонову. В таких задачах целесообразно искать решение, при-

надлежащее некоторому классу решений. Если заранее известно, что существует 

единственное решение задачи в каком-то классе, и решение непрерывно зависит 

от входных данных, то эту проблему называют условной корректной (по Тихо-

нову) задачей13. Понятие условно-корректной задачи имеет большое значение 

для поиска устойчивых методов приближенного решения некорректных задач. 

Для уравнений с частными производными прямая задача формулируется с 

помощью основного уравнения, описывающего процесс, область определения, в 

которой исследуется процесс, граничные условия, для нестационарных задач 

также необходимы начальные условия. Обратные задачи принято разделить на: 

геометрические обратные задачи, в которых область или часть её границы неиз-

вестна; коэффициентные обратные задачи, в которых некоторые коэффициенты 

основного уравнения неизвестны; граничные обратные задачи, в которых неко-

торая часть граничных условий неизвестна и для нестационарных уравнений ре-

троспектиные обратные задачи (или обратная задача времени), в которых 

начальные условия неизвестны. Изучение обратных задач имеет важное практи-

ческое значение. В прямых задачах условия и коэффициенты определяющих 

уравнений, обычно, считаются известными, но в практических ситуациях быва-

ет, что эти условия трудно или невозможно определить. В то же время, неслож-

но задавать дополнительные условия в виде информации о решении.  

Таким образом, возникает решение обратной задачи для определения не-

которых неизвестных условий и коэффициентов. Хотя обратная задача имеет 

широкий диапазон приложений в науке и технике, нахождение ее решения со-

пряжено с многими трудностями. Во-первых, обратная задача, как правило, яв-

ляется нелинейной задачей по существу. Обычно численное решение прямых 

задач для классических линейных уравнений математической физики сводится к 

решению систем линейных или нелинейных уравнений. Однако, в обратных за-

дачах даже для линейных дифференциальных уравнений получаются сложные 

системы приводящие к использованию итерационных методов, поэтому опреде-

ление решения обратной задачи представляет достаточно сложный процесс. Во-

вторых, необходимо обратить внимание на вычислительную неустойчивость 

решения обратной задачи. В этой связи отметим, что прямая задача для уравне-

ний математической физики при правильном задании граничных и начальных 

условий является корректно поставленной. В-третьих, некорректность решений 

обратной задачи. Обратные задачи, как правило, относятся к классу некоррект-

ных задач. Поэтому бывает нелегко построить устойчивый и более точный чис-

ленный алгоритм для решения обратной задачи. В-четвертых, вычислительные 

алгоритмы, используемые для решения обратных задач используют больше вы-

числительных ресурсов, нежели прямые задачи. Бывает, что численная реализа-

                                           
13 Прим. Авт.: Numerical Methods for the Solution of Ill-Posed Problems / A.N. Tikhonov, A. Goncharsky, V.V. Ste-

panov, A.G. Yagola. Mathematics and Its Applications. –– Springer Netherlands, 1995; Tikhonov A.N., Leonov A.S., 

Yagola A.G. Nonlinear Ill-Posed Problems. Applied Mathematical Sciences. –– Springer Netherlands, 1998.  
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ция прямой задачи для дифференциального уравнения приводит к очень простой 

системе линейных уравнений. Может оказаться, что численная реализация соот-

ветствующей обратной задачи требует большого количества процессорного вре-

мени и памяти. При построении вычислительного алгоритма необходимо забо-

титься о сокращении объема вычислений и используемой памяти, сокращение 

времени работы процессора, поскольку они имеют решающее значение для чис-

ленного исследования обратной задачи. 

На основании методов анализа-синтеза при моделировании экономиче-

ских систем широко используются декомпозиционные и композиционные под-

ходы к решению задач оптимизации.  

Декомпозиционный подход применяется к построению системы моделей, 

при котором цели нижних уровней иерархической структуры выводятся из це-

лей верхнего уровня. При синтетическом, композиционном подходе, напро-

тив, цели верхнего уровня иерархии выводятся путем согласования целей ниж-

них уровней иерархии с помощью некоторых экономических механизмов. Закон 

единства анализа и синтеза тесно взаимодействует с законами развития, инфор-

мированности - упорядоченности, самосохранения и синергии. Важнейшую роль 

закон играет при стремлении системы к достижению соразмерности, пропорци-

ональности элементов между собой и в соотношении к целому, с его помощью 

реализуются принципы композиции, пропорциональности и  гармонии. 

Метод сравнительного анализа является логическим продолжением, раз-

витием метода анализа. Обобщённо сравнительный анализ условно представлен 

двумя типами14: 

- горизонтальный – используется для выявления любых отклонений фак-

тических результатов от базовых/нормативных; 

- вертикальный – изучает структуры экономических явлений. 

Наглядной демонстрацией сравнительного анализа являются таблицы, 

диаграммы, графики, где всегда используются однородные величины. 

В ряде случаев при фальсификации показателей и выводов исследователи 

выдают желаемое за действительность, используя и подтасовку фактов, и под-

мену понятий. 

Экстраполяция - это метод научного исследования, который основан на 

распространении прошлых и настоящих тенденций, закономерностей, связей на 

будущее развитие объекта прогнозирования. Методы экстраполяции наиболее 

распространенные в группе формализованных. Цель методов экстраполяции – 

показать, к какому состоянию в будущем может прийти объект, если его разви-

тие будет осуществляться с той же скоростью или ускорением, что и в прошлом. 

Методы экстраполяции достаточно широко применяются на практике, так как 

они просты, дешевы, и не требуют для расчетов большой статистической базы.  

Использование методов экстраполяции предполагает два допущения:  

а) основные факторы, тенденции прошлого сохранят свое проявление в 

будущем;  

                                           
14 Прим. автора: https://www.sravni.ru/enciklopediya/info/chto-takoe-sravnenie/ 
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б) исследуемое явление развивается по плавной траектории, которую 

можно выразить, описать математически.  

Названные допущения в большинстве случаев характерны для экономиче-

ских процессов. 

Как поступить, если условия формирования тренда (тренд – тенденция, 

определяющая общее направление развития) изменились? В этом случае пред-

полагается использование такого искусственного приема, как исправление трен-

да. Отсекаются показатели ряда, которые были сформированы отжившими фак-

торами, но при разделении старых и новых тенденций следует быть осторожным 

(можно воспользоваться экспертными оценками). 

Прогноз должен иметь высокую точность, ошибка прогноза будет тем 

меньше, чем меньше период (срок) упреждения и чем больше база прогноза. 

Период (срок) упреждения - это интервал времени, на который разрабаты-

вается прогноз. База прогноза - это статистическая информация за ряд лет, на 

которую мы опираемся при построении расчетов. Срок упреждения должен со-

ставлять не менее 1/3 базы прогноза. 

Построенные с помощью методов экстраполяции прогнозы нельзя рас-

сматривать как конечный этап прогнозирования, ибо полученный показатель 

следует оценить с помощью экспертов и в случае необходимости скорректиро-

вать, если экономические, политические и другие условия в стране (городе) ме-

няются. 

Процедура экстраполяции - это чисто механический прием, следова-

тельно, большое значение здесь имеет расчет доверительного интервала, т.е. 

диапазона отклонения полученной прогнозной оценки. Доверительный интервал 

рассчитывается двумя способами: формальным и неформальным. Формальный 

основан на применении специальных математических формул, а неформальный 

– на использовании экспертных оценок, заключений. 

Метод скользящей средней  дает возможность выравнивать динамиче-

ский ряд на основе его средних характеристик. При экстраполяции с помощью 

среднего уровня ряда используется принцип, при котором прогнозируемый уро-

вень принимается равным среднему значению уровней ряда в прошлом. 

Данный метод дает прогнозную точечную оценку и более эффективно ис-

пользуется при краткосрочном прогнозировании. Преимущество данного метода 

состоит в том, что он прост в применении и не требует обширной информацион-

ной базы. 

Метод экспоненциального сглаживания дает возможность выявить тен-

денцию, сложившуюся к моменту последнего наблюдения, и позволяет оценить 

параметры модели, описывающей тренд, который сформировался в конце базис-

ного периода. Этот метод адаптируется к меняющимся во времени условиям, а 

не просто экстраполирует действующие зависимости в будущее. 

Метод экспоненциального сглаживания наиболее эффективен при разра-

ботке кратко- и среднесрочных прогнозов. Его основные достоинства заключа-

ются в простоте вычисления и учете весов исходной информации, т. е. новые 

данные или данные за последние периоды имеют больший вес, чем данные бо-

лее отдаленных периодов. 
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При использовании для прогнозирования данного метода возникают сле-

дующие затруднения:  

а) выбор значения параметра сглаживания;  

б) определение начального значения экспоненциально взвешенной сред-

ней. 

Метод наименьших квадратов основан на выявлении параметров модели, 

которые минимизируют суммы квадратических отклонений между наблюдае-

мыми величинами и расчетными. Модель, описывающая тренд, в каждом кон-

кретном случае подбирается в соответствии с рядом статистических критериев. 

На практике наибольшее распространение получили такие функции, как линей-

ная, квадратическая, экспоненциальная, степенная, показательная. 

Преимущества метода наименьших квадратов заключаются в том, что он 

прост в применении и реализуется на ЭВМ. К недостаткам метода можно отне-

сти жесткую фиксацию тренда моделью, небольшой период упреждения, слож-

ность подбора уравнения регрессии, который осуществляется с помощью ис-

пользования типовых компьютерных программ, например Excel. 

В своей статье В.Ф. Очков, Е.П. Богомолова «Интерполяция, экстрополя-

ция и сглаживание или ложь, наглая ложь и статистика» предприняли удачную 

попытку раскрыть случаи научного мошенничества или мошенничества в 

науке15.  

При обработке экспериментальных данных исследователи обычно сталки-

ваются с двумя принципиально разными случаями:  

- или полученные данные связаны некоторой функциональной зависимо-

стью (формула которой им неизвестна),  

- или таковой функциональной зависимости не существует, хотя и наблю-

дается корреляция. 

Но есть и третий вариант: две величины действительно связаны функци-

ональной зависимостью, и теоретически каждому значению аргумен-

та x соответствует ровно одно значение y. Но при проведении эксперимента не 

удается получить значения с достаточной степенью точности, и эксперимен-

тальные результаты представляются в виде таблиц значений (xi, yi), yi = f(xi) ± εi, 

где εi – погрешности измерений. Если в этом случае просто соединить экспери-

ментальные точки отрезками прямых, то получится ломаная, не имеющая ничего 

общего с той функциональной зависимостью, которая реально существует. При-

                                           
15 Прим. авт.: Функция (от лат. functio – исполнение, осуществление) – это закон f, по которому каждому 

элементу x из одного числового множества ставится в соответствие некоторый определенный элемент y из дру-

гого числового множества, так что y=f(x). 
Корреляция (от лат. correlatio – соотношение) – вероятностная или статистическая зависимость, не 

имеющая строго функционального характера (см. выше) из-за невозможности точно учесть влияние множества 

одновременно меняющихся факторов. 
Интерполяция (от лат. interpolation – изменение, переделка) – приближенное или точное нахождение 

какой-либо величины по известным отдельным значениям этой величины, т.е. восстановление (точное или при-

ближенное) функции (см. выше) по ее нескольким известным значениям. 

Регрессия (от лат. regressio – обратное движение) – такая зависимость среднего значения какой-либо ве-

личины от некоторой другой величины или от нескольких величин, что одному и тому же значению независимой 

переменной x могут соответствовать в зависимости от случая различные значения величины y. 
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чем форма этой ломаной из-за ошибок измерений при повторном эксперименте 

не воспроизводится. 

В первом из рассмотренных случаев для получения приближенной форму-

лы зависимости двух величин применяют интерполяцию. Во втором и третьем – 

регрессивный анализ. 

Истинность и правильность решения прямой задачи, как правило, невоз-

можно однозначно корректно проиллюстрировать содержанием обратной зада-

чи, однако на практике это находит широкое распространение. 

Обратная задача — тип задач, часто возникающий во многих разделах науки, 

когда значения параметров модели должны быть получены из наблюдаемых 

данных. 

Примеры обратных задач можно найти в следующих областях: геофизика, 

астрономия, медицинская визуализация, компьютерная томография, дистанци-

онное зондирование Земли, спектральный анализ, теория рассеяния16, задачи по 

неразрушающему контролю17.  

Обратные задачи являются некорректно поставленными задачами, т.е. за-

дача, не обладающая каким-либо из свойств корректно поставленной задачи. Из 

трёх условий корректно-поставленной задачи18 (существование решения, един-

                                           
16 Прим. авт.: Обратная задача классической теории рассеяния формулируется по аналогии с 

обратной задачей динамики. Обратная задача динамики - определение действующих на тело 

неизвестных сил по координатам тела в любой момент времени. Обратная задача классиче-

ской теории рассеяния - определение потенциала рассеивающего поля по траекториям рассеи-

вающихся частиц. 
17 Прим. авт.: Неразруша́ющий контро́ль (НК) — контроль надёжности основных рабочих 

свойств и параметров объекта или отдельных его элементов/узлов, не требующий выведения 

объекта из работы либо его демонтажа. 

Также существует понятие разрушающего контроля (например, краш-тесты автомобилей). 

18 Прим. авт.: Корректно поставленная задача в математике — прикладная задача, математическое решение кото-

рой существует, единственно и устойчиво. Происходит от определения, данного Жаком Адамаром, согласно ко-

торому математические модели физических явлений должны иметь следующие свойства: 

Решение существует. 

Решение единственно. 

Решение непрерывно зависит от данных в некоторой разумной топологии. 

Некорректно поставленная задача — задача, не обладающая каким-либо из свойств корректно постав-

ленной задачи. 

Примерами типичных корректно поставленных задач являются задача Дирихле (вид задач, появляющийся при 

решении дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка) для уравнения Лапласа (диф-

ференциального уравнения в частных производных) и уравнение диффузии с заданными начальными условиями. 

Они могут рассматриваться как «естественные» задачи — в том смысле, что существуют физические процессы, 

описываемые решениями данных задач. С другой стороны, обратная задача для уравнения диффузии — нахож-

дение предыдущего распределения температуры по конечным данным — не является корректно поставленной, 

потому как её решение очень чувствительно к изменениям конечных данных. 

Некорректно поставленными весьма часто оказываются обратные задачи. Подобные непрерывные задачи часто 

приходится дискретизировать, чтобы получить численное решение. Несмотря на то, что с точки зре-

ния функционального анализа такие задачи обычно являются непрерывными, они могут быть подвержены не-

устойчивости численного решения при вычислениях с конечной точностью или при ошибках в данных. Некор-

ректные задачи могут возникать при обработке геофизических, геологических, астрономических наблюдений, 

при решении проблем оптимального управления и планирования.  Даже если задача является корректно постав-

ленной, она всё ещё может быть плохо обусловленной, то есть небольшая ошибка в начальных данных способна 

привести к много бо́льшим ошибкам в решениях. Плохо обусловленные задачи отличаются больши́м числом 
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ственность решения и его устойчивость) в обратных задачах наиболее часто 

нарушается последнее. В функциональном анализе обратная задача представля-

ется в виде отображения между метрическими пространствами.  

Обратные задачи обычно формулируются 

в бесконечномерных пространствах, но ограничение на конечность измерений и 

целесообразность вычисления конечного числа неизвестных параметров приво-

дят к изменению задачи в дискретной форме. В этом случае используют метод 

регуляции (метод добавления некоторых дополнительных ограничений к усло-

вию с целью решить некорректно поставленную задачу или предотвра-

тить переобучение) для того, чтобы избежать переобучения (явление, когда по-

строенная модель хорошо объясняет примеры из обучающей выборки, но отно-

сительно плохо работает на примерах, не участвовавших в обучении (на приме-

рах из тестовой выборки). 

Линейная обратная задача может быть описана в следующем виде: 

d=G(m), 

где G — линейный оператор, описывающий явные отношения между дан-

ными и параметрами модели, и представляющий собой физическую систему. В 

случае дискретной линейной обратной задачи, описывающей линейную систе-

му, d и m являются векторами, что позволяет использовать следующее представ-

ление задачи: 

d=Gm, 

где G является матрицей. 

Примером линейной обратной задачи служит интегральное уравнение 

Фредгольма первого порядка. 

Круг вопросов научной проблематики, составляющей квинтэссенцию  

прямой и обратной задачи в контексте методов сравнительного анализа и 

синтеза не прост и многообразен. В конечном итоге напрашивается вывод о 

необходимости полисистемного анализа прямой и обратной задач исследования, 

что существенно упростит декомпозицию целевой функции всего исследования 

и позволит оперативно и качественно произвести постановку задач. 
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Система моделей функционирования системы материально-

технического обеспечения группировки войск 

Аннотация. В статье представлена система моделей функционирования 

системы материально-технического обеспечения группировки войск. Комплекс 

включает в себя оперативно-тыловую, структурно-функциональную, комплекс-

ную аналитическую и информационную модели. 

Ключевые слова: система, материально-техническое обеспечение, груп-
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The system of models of functioning of the system of material and technical 

support of the group of troops 

Abstract: the article presents a system of models of the functioning of the system 

of material and technical support of the group of troops. The complex includes opera-

tional and logistics, structural and functional, complex analytical and information 

models. 

Key words: system, material and technical support, grouping of troops, model-

ing. 

Моделирование (рис.1) играет важнейшую роль в процессе познания. Само 

мышление человека, осознанно или нет, осуществляется путем построения мо-

делей реальных объектов и процессов. Моделирование — одна из основных ка-

тегорий теории познания, на его идее по существу базируется любой метод 

научного исследования — как теоретический (при котором используются раз-

личного рода знаковые,  абстрактные  модели), так и экспериментальный (ис-

пользующий предметные, материальные модели). 
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Моделированием называется 

исследование каких-либо явле-

ний, процессов или систем объ-

ектов путем построения и изу-

чения их моделей 

 Модель есть представление неко-

торого существующего или под-

лежащего созданию объекта в 

форме отличной и более простой 

для использования, чем форма его 

реального существования. 

 

Назначение модели состоит в том, чтобы для каких-то практических потребно-

стей заменить реальный объект. Модели создаются таким образом, чтобы они 

были значительно проще для исследования, чем моделируемые объекты. С 

этой целью в модели воспроизводятся не все, а только некоторые, наиболее 

важные и нужные для конкретных условий характеристики. 

 

Модель – любой образ, аналог (мысленный или условный: изображение, опи-

сание, схема, чертеж, график, план, карта и т.п.), какого-либо объекта процесса 

или явления («оригинала» данной модели), используемый в качестве его «заме-

стителя», «представителя». 

 

Рисунок 1 – Определение «моделирование»  

 

Модель есть упрощение действительности. При рассмотрении любого ре-

ального процесса или явления мы не можем учесть все связи и зависимости ему 

присущие. Поэтому, исходя из наших целей и потребностей, из уже имеющихся 

знаний, мы выделяем основные связи, основные черты явления, отбрасывая не-

существенные (при наших целях). В результате возникает образ реального про-

цесса, его модель (рисунок 2). 

Такое упрощение ведет, конечно, к определенной потере адекватности, но 

делает возможным изучение хотя бы некоторых свойств процесса. 

По мере развития науки модели становятся все более сложными, в них 

учитывается все большее число реально существующих зависимостей и элемен-

тов, модели становятся все более адекватными, а мы при этом все больше узна-

ем об изучаемом процессе.    
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Рисунок 2 - Свойства моделей  

 

При моделировании очень важными являются вопросы точности, соответ-

ствия получаемых с помощью модели результатов действительности. Точность 

моделирования определяется степенью достижения целей моделирования. 

Например, фотография является прекрасной моделью человека на контрольно-

пропускном пункте; однако она явно недостаточна (по крайней мере с позиций 

традиционной медицины), если речь идет о  постановке  медицинского  диагно-

за.    

Уяснение цели моделирования, определение того, какие элементы, обра-

зующие явление, какие их свойства, какие связи между ними и с внешней средой 

надо учесть, а какими можно пренебречь; описание учитываемых связей;  уста-

новление того, что известно точно и однозначно, что носит вероятностный ха-

рактер, а какая информация не определена - все это необходимые шаги любого 

моделирования.  Они требуют глубоких знаний  моделируемого объекта, их вы-

полнение является процессом творческим и до конца не формализуемым. 

Процесс моделирования очень  субъективен,  индивидуален. Разные люди, 

строя модель одного и того же объекта, имея в виду одни и те же цели,  могут 

получить разные модели. Например, художники, рисующие портрет одного и 

того же человека. 

Процесс  моделирования  является творческим и четких рекомендаций 

здесь ожидать не следует. Чтобы научиться строить хорошие модели, необходи-

мо строить модели,  другого пути нет. Все развитие науки как раз и состоит в 

построении все более адекватных  моделей и их исследовании 

Создаваемые модели  являются  более или менее адекватными реальности. 

Модель, адекватная реальности на пределе имеющихся знаний,  становится  об-

щепризнанной и появление такой модели знаменует серьезное научное достиже-

ние. Например, механика Ньютона явилась механистической моделью мира и 

для своего времени (а в значительной мере и для нашего) она прекрасно описы-

вала процессы  движения и явилась огромным достижением. Но по мере разви-
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тия науки возникла необходимость в учете тех связей и взаимодействий, кото-

рые игнорировались в механике Ньютона. Это привело к созданию квантовой 

механики.  

Процесс моделирования есть диалектическое единство субъективного и 

объективного.  Объективность в моделировании заключается, прежде всего, в 

объективности моделируемых явлений и процессов, которые существуют неза-

висимо от нашего сознания. По мере усложнения модели, т.е. субъективного 

представления о реальности, модель все более приближается к реальности (к 

объективности).  В этом состоит процесс познания. 

В разработке моделей различают три стадии: первую (основную) — по-

строение модели; вторую — пробную работу с ней; третью — корректировку и 

изменение по результатам пробной работы (рисунок 3). После этого модель счи-

тается готовой к использованию. Наиболее сложной и ответственной является 

первая стадия. Зачастую это в сильной степени неформализованный процесс, 

длительный путь проб и ошибок в поиске основной идеи. Построение принци-

пиально новой модели носит характер открытия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Этапы разработки модели 

Анализ возможных негативных сценариев развития военно-политической 

и социально-экономической обстановки и вариантов применения группировок 

войск, а также противоречий и проблем их материально-технического обеспече-

ния в современных условиях показали, что несоответствие имеющегося состава 

системы МТО военной организации государства, сил и средств материального, 

транспортного, технического по службам тыла и других видов обеспечения по-

требностям создаваемых группировок войск, несовершенство существующих 

моделей и методов вызвали объективную необходимость разработки единого 

методологического аппарата организационного проектирования системы МТО 

группировки войск и управления ее функционированием при выполнении слу-

жебно-боевых задач (СБЗ).  

Проведенные исследования показали, что решение задачи организацион-

ного проектирования сложной организационно-технической системы должно ба-

зироваться на ее комплексном моделировании, включающем описание внутрен-

них механизмов ее функционирования и взаимодействия с внешней средой [1, 

2]. Сложность объекта исследования – системы МТО группировки войск при 

выполнении служебно-боевых задач, разнообразие процессов, определяющих и 

характеризующих функционирование этой системы, а также факторов, воздей-
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ствующих на нее, предопределяют целесообразность использования моделиро-

вания как наиболее универсального способа научного познания. 

Необходимость моделирования обуславливается и тем, что проведение 

эксперимента над реальным процессом функционирования СМТО группировки 

войск при выполнении СБЗ невозможно по следующим основным причинам [3, 

4]:  

- во-первых, вследствие его необратимости для войск и СМТО, так как 

эксперимент должен ставиться как в повседневной деятельности, так и в услови-

ях выполнения СБЗ и связан со значительными затратами материальных, финан-

совых и других ресурсов; 

- во-вторых, наибольший интерес эффективность СМТО представляет, на 

этапе прогнозирования функционирования в новых условиях, когда возникает 

необходимость в оценке её параметров с учётом предполагаемых изменений в 

структуре, составе или способах действий (применения) системы.  

Основной целью моделирования системы МТО определяется поиск опти-

мальных решений, обеспечивающих выполнение основных задач МТО группи-

ровки войск с требуемой эффективностью в прогнозируемых условиях выполне-

ния соединениями и частями всего комплекса СБЗ. 

С методологической точки зрения моделирование системы МТО должно 

осуществляться путем разработки и использования в процессе анализа и синтеза 

системы определенной совокупности моделей, методов и методик параметриче-

ской и функциональной оптимизации СМТО группировки войск, обеспечиваю-

щих решение соответствующих задач как на этапе организационного проектиро-

вания СМТО, так и на этапе управления ее функционированием в ходе выполне-

ния СБЗ.  

Исходя из различий в исследовательских подходах, научных и практиче-

ских задачах и т.п., для исследования системы и отдельных процессов МТО 

группировки войск в различных оперативных условиях может использоваться 

широкий спектр моделей: материальных, имитационных, математических, ана-

литических и др. в различных комбинациях и сочетаниях. 
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Целям исследования в наибольшей степени соответствует подход, предпо-

лагающий разработку системы моделей, отражающих наиболее существенные 

аспекты предназначения, построения и функционирования системы МТО (как 

сложной, иерархически организованной организационной системы с управлени-

ем) [5]: оперативно-тыловой, структурно-функциональной, комплексной анали-

тической и информационной моделей (рис. 1). 

Основные цели разработки системы моделей: описание предназначения 

СМТО, ее существенных свойств и целей (задач) функционирования; ограниче-

ние области применения системы, формирование системы исходных данных, 

параметров, критериев и ограничений. 

Данный комплекс моделей является завершенной и достаточной, исходя из 

цели и задач исследования. Ее использование позволяет анализировать все ос-

новные аспекты применения системы МТО группировки войск по функциональ-

ному предназначению, а также оценивать и сравнивать (в т. ч. на основе прове-

дения вычислительного эксперимента) альтернативные варианты ее построения, 

обосновывать решения по изменению ее состава, структуры и способов дей-

ствий так как на основе машинного эксперимента обеспечивается возможность 

прогнозирования показателей эффективности системы при изменении характера 

решаемых задач. 

Кроме того, система моделей отвечает основным предъявляемым требова-

ниям, к числу которых относятся:  

- целостность рассмотрения СМТО и системность в учете общих свойств 

системы и основных факторов, влияющих на ее функционирование;  

- информативность, т. е. способность выделять основную сущность систе-

мы МТО, порядок ее организации, структуру и параметры функционирования;  

- объективность и адекватность;  

- полнота представления системы МТО и ее основных свойств (процессов 

ее функционирования);  

- простота использования в практической деятельности ЛПР (должност-

ными лицами ОУ). 

Разработанные модели могут также быть использованы для оценки эффек-

тивности и уточнения направлений развития систем материально-технического 

обеспечения ВС РФ, других войск и воинских формирований, анализа их связей 

с экономическими возможностями и системой национальной безопасности госу-

дарства. 
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Обеспечение качества и безопасности продовольствия как ключевой 

аспект продовольственного обеспечения войск национальной гвардии 

Аннотация. В статье рассмотрена подсистема управления качеством и 

безопасностью продовольствия, трансформирующей в настоящее время си-

стемы продовольственного обеспечения войск национальной гвардии, требую-

щей научной проработки. Авторами предложено внедрение схемы управления 

качеством и безопасностью поступающего на снабжение войск национальной 

гвардии продовольствия. 

Ключевые слова: войска национальной гвардии, материально-техническое 

обеспечение, продовольственное обеспечение спецпотребителей, экономическая 
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Ensuring the quality and safety of food as a key aspect of the food supply of 

the National Guard troops 

Annotation. The article examines the subsystem of food quality and safety man-

agement of the formed food supply system for the National Guard troops, which cur-

rently requires scientific study. The authors proposed the introduction of a quality and 

safety management scheme for food supplied to the National Guard troops. 

Key words: troops of the national guard, logistics, food supply for special con-

sumers, economic security, food security. 

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, 

является относительно молодым федеральным органом исполнительной власти в 

структуре военной организации государства, и образована Президентом Россий-

ской Федерации 5 апреля 2016 года. Согласно Положению о Росгвардии, новый 

институт наделен полномочиями по организации централизованного тылового, 

технического и финансового обеспечения войск национальной гвардии [1, 5]. 

Очевидно, что возникает необходимость научного обоснования создания, 

в том числе собственной системы продовольственного обеспечения войск наци-

ональной гвардии, способной в любых условиях выполнять свою основную за-

дачу в любых условиях, максимально качественно и эффективно. На наш взгляд, 

созрела необходимость в разработке эффективной, научно обоснованной ком-

плексной модели системы продовольственного обеспечения войск национальной 

гвардии, адаптированной к изменяющимся условиям внешней среды [5, 6]. 
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Научное обоснование формирования системы продовольственного обес-

печения войск национальной гвардии предполагает разработку комплекса меро-

приятий с учетом мер государственного регулирования, территориального раз-

мещения войск, специфических региональных условий агропродовольственного 

производства, функционирования интеграционных структур, занимающихся 

производством и распределением продовольственных ресурсов [2, 3, 4]. Модель 

системы продовольственного обеспечения войск национальной гвардии должна 

базироваться на единстве механизма, осуществляющем слаженность взаимодей-

ствия агропродовольственной сферы, межхозяйственных связей на региональ-

ном, отраслевом и внутрипроизводственном уровнях и системы государствен-

ных экономических рычагов и стимулов [7, 8, 9, 10, 15, 16]. 

Одним из ключевых аспектов формируемой системы продовольственного 

обеспечения войск национальной гвардии, помимо прочих, является подсистема 

обеспечения качества и безопасности продовольствия, целью которой является 

обеспечение качества и безопасности продовольствия по всей продовольствен-

ной цепочке, начиная от производства и заканчивая потреблением. 

Безопасность продовольствия в данном случае определяется отсутствием в 

продуктах питания вредных для здоровья веществ, или их содержание не долж-

но превышать предельно допустимые для них уровни концентрации, установ-

ленные стандартом. 

Следует отметить, что согласно Доктрины продовольственной безопасно-

сти Российской Федерации, стратегической целью обеспечения продовольствен-

ной безопасности является обеспечение населения страны безопасной, каче-

ственной и доступной сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продоволь-

ствием в объемах, обеспечивающих рациональные нормы потребления пищевой 

продукции [11, 12].  

В этой связи хотелось бы отметить, что с 1 июля 2013 г. на территории РФ 

вступил в силу Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» [13], определяющий для продовольственной цепочки раз-

работку, внедрение и поддержание процедур управления качеством и безопасно-

стью продукции, основанные на принципах ХАССП (в английской транскрип-

ции HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points). Понятие «Анализ 

опасностей и критические контрольные точки (HACCP)» содержится в решении 

Совета Евразийской экономической комиссии [14]. Оно определяется как си-

стемный, предупреждающий и профилактический инструмент для обеспечения 

качества, надежности и безопасности продукции, это структурированный под-

ход с применением технических и научных принципов для анализа, оценки, пре-

дупреждения и контроля рисков или неблагоприятных последствий опасности, 

которые являются результатом планирования, разработки, производства и при-

менения продукции. В российском законодательстве, используется транслиро-

ванная аббревиатура «ХАССП». 

 



 86 

 

Мониторинг и оценка данных о качестве и безопасности 
продукции (поставщики продовольствия, предприятия, 

участвующие в обороте агропродовольственной продукции, 
потребители продовольствия)

Подсистема управления качеством и безопасностью продовольствия 
войск национальной гвардии

Анализ факторов риска и учет показателей

Сельскохозяйствен-
ные 

товаропроизводи-
тели

Предприятия 
пищевой и 

перерабатывающей 
промышленности

Транспортно-
логистические 
предприятия

Поставщики 
продовольствия 
для Росгвардии

Контроль 
качества и 

безопасности 
поступающего 

от поставщиков 
продовольствия

Контроль качества 
и безопасности при 

хранении 
продовольствия

Контроль качества 
при 

транспортировке 
продовольствия

Контроль качества 
при конечном 
потреблении 

личным составом 
Росгвардии 

продовольствия

Органы сертификации и 
стандартизации

Государственные органы 
контроля качества и 

безопасности пищевых 
продуктов (Ветеринарные 
органы, Россельхознадзор, 

Роспотребнадзор)

Потоки товара

Потоки информации

 

Рисунок 1 – Подсистема управления качеством и безопасностью продо-

вольствия для нужд войск национальной гвардии 

Источник: составлено Порвадовым М.Г. 

 

План HACCP является основным элементом ISO 22000 (Food safety 

management systems – requirements for any organization in food chain (системы ме-

неджмента безопасности пищевых продуктов)), обеспечивающий качество и 

безопасность по всей цепи производства, распределения и потребления продо-

вольствия. 

В данном контексте мы считаем необходимым в системе продовольствен-

ного обеспечения войск национальной гвардии обеспечить информированность 

о качестве и безопасности продовольственных ресурсов на всех стадиях их про-

изводства и оборота. Мы предлагаем в рамках продовольственного обеспечения, 
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внедрение схемы управления качеством и безопасностью поступающих продо-

вольственных ресурсов, представленной на рисунке 1. 

Таким образом, данная подсистема будет гарантировать поступление без-

опасного, качественного продовольствия для нужд войск национальной гвардии, 

что в свою очередь будет отвечать современным требованиях предъявляемым к 

системе продовольственного обеспечения военной организации государства. 
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Защита прав осуждённых, содержащихся в местах принудительной 

изоляции, как система межотраслевых подходов 

Аннотация. Ситуация с правами человека в закрытых учреждениях РФ 

стоит остро и заслуживает постоянного внимания со стороны общества и 

государства. Автор обращает внимание на то, что лица, содержащиеся в 

местах принудительной изоляции, обладают общегражданскими правами 

и обязанностями, установленными  законодательством Российской Федерации, 

с определенными изъятиями. 

Делается вывод, что в России сформирована система мер по защите прав 

лиц, содержащихся в местах принудительной изоляции, и рассматривает 

элементы этой системы.  

Ключевые слова: права осуждённых, уполномоченный по правам человека, 

общественный контроль. 

Annotation. The situation with human rights in closed institutions of the 

Russian Federation is acute and deserves constant attention from society and the 

state. The author draws attention to the fact that persons held in places of forced 

isolation have general civil rights and obligations established by the legislation of the 

Russian Federation, with certain exceptions. It is concluded that Russia has formed a 

system of measures to protect the rights of persons held in places of forced isolation, 

and considers the elements of this system. 

Key words: the rights of convicts, the Commissioner for human Rights, public 

control. 

 

Положения статьи 2 Конституции РФ провозглашают человека и его права 

и свободы высшей ценностью. Не исключение и лица осуждённые, и те, которые 

не осуждены и на законных основаниях принудительно содержатся в изоляции. 

 В статье 10 УИК РФ регламентировано положение о том, что Российская 

Федерация уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужден-

ных, обеспечивает легитимность применения средств их исправления, защиту и 

безопасность при исполнении наказаний. 
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 Принцип гуманизма (часть 2 статьи 7 УК РФ) исключает причинение фи-

зических страданий и мучений гражданину, унижение его человеческого досто-

инства. 

Государство устанавливает условия отбывания наказания с определённы-

ми правоограничениями, которые, с одной стороны способны исправить осуж-

дённого, а с другой – обеспечить приемлемые условия отбывания наказания, 

несовместимые с унижением личности [1].  

Таким образом, буквальное содержание и смысл высшего нормативного 

акта страны и УК РФ в рассматриваемой сфере едины: лица, которые осуждены, 

лишены свободы, но не собственных прав. 

Основные формы и способы защиты прав человека в местах лишения 

свободы сводятся к следующему. 

Говорящий факт: среди наиболее эффективных средств восстановления 

нарушенных прав осуждённых – обращение в суд. Изучение судебной практики 

показывает, что осуждённые используют механизмы гражданско-

процессуального и административного судопроизводства. 

В исковом порядке предметом требований являются компенсация 

морального вреда (физических и нравственных страданий) вследствие 

ненадлежащих условий отбывания наказания, незаконного помещения в 

штрафной изолятор и другие. 

Предпринятый нами анализ показал, что осужденные лица в последние 

годы часто обращаются в суд в рамках административного судопроизводства 

для судебной защиты собственных прав и добиваются восстановления 

нарушенного права. 

Ведомственный контроль (ст.21 УИК РФ) и прокурорский надзор (ст.22 

УИК РФ) принято называть специальными мерами в рассматриваемой сфере. 

Первый из них имеет разнообразные формы: управленческие решения, 

издание итоговых приказов, аналитическая работа, устранение выявленных 

недостатков в работе и другие. 

Наиболее эффективным органом ведомственного контроля является 

Минюст РФ, полномочия которого установлены Указом Президента РФ от 9 

марта 2004 г. № 314, Положением о Министерстве юстиции РФ и другими 

нормативными актами [3]. 

Доклад Президенту и Правительству РФ  о состоянии работы по 

исполнению уголовных наказаний, обеспечению условий содержания 

осужденных, а также по соблюдению законности и прав человека в 

учреждениях, исполняющих наказания, - важный ежегодный документ Минюста 

РФ.  

ФСИН Минюста России – орган, где сосредоточен наибольший объем 

контрольных полномочий за деятельностью персонала учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания. 

В ГУИН Минюста России создан специальный отдел, задача которого – 

контроль за обеспечением прав осуждённых [2]. 

Инфраструктура этого органа ведомственного контроля включает 

должности помощников начальников территориальных органов УИС по 
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соблюдению прав человека. В обязанности этих должностных лиц входят 

обобщения поступающей информации о соблюдении прав человека и докладе ее 

руководству, инспектирование учреждений и органов, исполняющих наказания 

и многое другое. 

Прокурорский надзор за соблюдением прав осужденных и законностью 

деятельности персонала учреждений и органов, исполняющих наказания, 

осуществляется Генеральным прокурором РФ и подчиненными ему 

прокурорами в соответствии со ст.22 УИК РФ и Федеральным законом «О 

прокуратуре Российской Федерации» [6]. 

Здесь прокурорам принадлежат широкие полномочия: они имеют право и 

обязаны отменять дисциплинарные взыскания, наложенные в нарушение закона 

на лиц, заключенных под стражу, и осужденных; немедленно освобождать их 

своим постановлением из штрафного изолятора, помещения камерного типа, 

карцера, одиночной камеры, дисциплинарного изолятора и другие. 

Укрепление принципов правового государства привело к расширению 

круга субъектов контрольной деятельности в сфере исполнения уголовных 

наказаний. Таковым стал Управомоченный по правам человека в Российской 

Федерации. 

 Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ «О приведении 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и других 

законодательных актов в соответствие с Федеральным законом «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» [5] 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и 

Уполномоченный по правам человека в субъектах Российской Федерации 

наделены правом беспрепятственного посещения с целью контроля учреждения 

и органы, исполняющие наказания.  

Системность права в данной сфере выражается в том, что предписания 

УИК РФ приведены в соответствие с Федеральным конституционным законом 

от 26 февраля 1997 г. «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации» [7]. 

Уполномоченный наделён широкими полномочиями. В частности, это: 

рассмотрение жалоб на нарушения прав человека, поступивших от граждан РФ, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе находящихся в 

учреждениях и органах, исполняющих наказания.  

В этом ряду важной формой реагирования на нарушения прав осужденных 

являются доклады Уполномоченного. Ежегодные доклады подлежат 

обязательному официальному опубликованию в «Российской газете».  

Общественный контроль над деятельностью персонала учреждений и ор-

ганов, исполняющих уголовные наказания, установлен статьей 23 УИК РФ - од-

на из эффективных форм защиты прав осуждённых. В частности, В.Н. Сафонов 

и Р.А Кужугет считают, что преимущество социальных институтов состоит в 

несвойственности им «хронических болезней» государственных институтов, а 

именно таких, как коррупция, хищения. Общественные наблюдательные комис-

сии (ОНК) как институт гражданского общества способствуют обеспечению 

прав человека посредством осуществления общественного контроля. Вместе с 
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тем, для эффективной деятельности подобных социальных институтов необхо-

димо наличие соответствующего уровня развитости членов гражданского обще-

ства, а также создание таких условий его взаимодействия с государственными 

элементами, при которых они будут являться равноправными субъектами. Сего-

дня такой баланс не обеспечен. До сих пор не регламентированы права ОНК в 

части ответов и мер как реакции на их запросы, предложения или требования 

[4]. 

К субъектам общественного контроля также относятся: общественные 

наблюдательные комиссии, Общественная палата РФ, комиссии по вопросам 

помилования на территории субъекта Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, общественные и религиозные объединения, средства массовой 

информации. 

В заключении хотелось бы отметить, что результатом административных 

преобразований и перехода к гражданскому обществу законодательство РФ 

предусматривает различные виды, типы, методы, приемы и формы защиты прав 

осужденных в местах лишения свободы. В целом можно говорить о развитии в 

нашей стране многозвенной системы защиты прав осуждённых, содержащихся в 

местах принудительной изоляции. Эта система мер носит сбалансированный ха-

рактер, так как она включает разные субъекты со свойственными только им 

функциями, правами и обязанностями. 

 Однако практика обеспечения прав и свобод осужденных к лишению сво-

боды не может быть признана безупречной: ещё достаточно «болезней роста». 

Успешность и эффективность данной системы находится в зависимости от ряда 

факторов, в основе которых – совместные усилия государства и институтов 

гражданского общества. 
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Проблемность норм о половых преступлениях 

Аннотация. В статье анализируются некоторые особенно актуальные 

теоретические вопросы, связанные с квалификацией преступлений против по-

ловой неприкосновенности и половой свободы личности. В частности, обраща-

ется внимание на несоразмерность общественной опасности деяния санкциям 

за некоторые половые преступления, противоречие между названием и диспо-

зицией ст. 134 УК РФ, нарушение требований юридической техники при форму-

лировании отдельных составов указанных преступлений 

Ключевые слова: половая неприкосновенность; половая свобода; уголов-

ная ответственность. 

The problematic nature of sex offenses  

Annotation. The article analyzes some especially topical theoretical issues 

related to the qualification of crimes against sexual inviolability and sexual freedom of 

the individual. In particular, attention is drawn to the disproportionality of the social 

danger of the act to the sanctions for some sexual crimes, the contradiction between 

the name and the disposition of Art. 134 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, violation of the requirements of legal technology in the formulation of 

certain elements of these crimes  

Key words: sexual inviolability; sexual freedom; criminal liability.  

В статье 134 Уголовного кодекса РФ [5] (далее – УК РФ) криминализиро-

ваны ненасильственные посягательства на половую неприкосновенность несо-

вершеннолетних, не достигших возраста 16 лет.  

Формы ( виды) таковых действий в контексте ст.134 УК РФ вызывают 

обоснованную дискуссию, причины которой уходят в законотворческую техни-

ку. 

Диалектику проблемы частично разъясняет обращение к руководящим по-

становлениям Пленумов Верховного Суда РФ. 

Так, постановление ПВС РФ от 04.12.2014 года №16 «О судебной практи-

ке по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности» даёт разъяснения по ряду спорных вопросов дел данной ка-

тегории, но не даёт трактовки иных действий сексуального характера, равно как 

и признаков для иных способов удовлетворения половой страсти [4].  Ранее 

действовало профильное постановление Пленума Верховного суда РФ от 

15.06.2004 года №11, которое содержало трактовки полового акту, мужеложства 

и лесбиянства [3]. Данные термины относятся к сексологическим понятиям и не 
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являются юридическими. Ныне действующее ППВС РФ дефиниций упомянутых 

категорий не содержит. 

В связи с трактовкой отдельных элементов объективной стороны состава 

преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ, можно подтвердить, что в её 

наименовании отражены практически все возможные сексуальные действия 

между представителями одного пола или обоих полов. В то же время необходи-

мо отметить, что несмотря на ёмкий смысл наименования статьи 134 УК РФ, она 

оставляет за сферой своего регулирования иные действия сексуального характе-

ра между мужчиной и женщиной и между мужчинами. В доктрине уголовного 

права это обстоятельство также становилось предметом научной дискуссии [7]. 

Таким образом, уместен вопрос о правовой оценке  иных ненасильствен-

ных действий сексуального характера (не мужеложства или лесбиянства), в от-

ношении потерпевшего, не достигшего возраста 16 лет, при условии, что они со-

вершены без применения насилия?  

Согласно действующему уголовному законодательству видится возмож-

ность применения ст. 135 УК РФ, регулирующей ответственность за совершение 

развратных действий, в отмеченных нами пробельных ситуациях. Считаем, что 

данный вариант квалификации не является удачным. Резонно предположить, что  

таком случае по ст. 135 УК РФ развратными действиями будут являться не охва-

тываемые ст. 134 УК РФ анальный и оральный половой контакт между совер-

шеннолетним лицом мужского пола и несовершеннолетней представительницей 

женского пола, оральный половой контакт с мальчиком независимо от пола 

субъекта. Логика версии простая – эти  действия не охватываются категориями 

полового сношения, мужеложства и лесбиянства. 

Уместным является и обращение к следующему исследовательскому при-

ёму – санкциям правовых норм. Апеллирование к санкциям статей 134 и 135 УК 

РФ показывает следующее. Предусмотренное ч.2 ст. 134 УК РФ мужеложство 

(совершённое с лицом, достигшим 14 лет, но не достигшим 16 лет) будет нака-

зываться лишением свободы на срок до 6 лет, когда те же самые действия в от-

ношении лица женского пола (которое по описанной выше логике следует отно-

сить к ч.1 ст. 135 УК РФ)  – лишением свободы на срок до 3 лет, что на наш 

взгляд, – незаслуженно и противоречиво. 

Стало быть, мнение о том, что в статье 134 УК РФ законодатель опустил 

намеренно иные действия сексуального характера, отнеся их к статье 135 УК 

РФ, несостоятельно. Здесь следует говорить о пробеле в диспозиции частей ста-

тьи 134 УК РФ, результатом которой стала «потеря» иных действий сексуально-

го характера.  

Сопоставляя предусмотренные санкции норм об ответственности за поло-

вые преступления, можно установить, что законодатель придает одинаковую 

степень общественной опасности изнасилованию, мужеложству, лесбиянству и 

иным действиям сексуального характера, совершенным с применением какого- 

либо насилия (физического, психологического). Но в случае совершения указан-

ных действий с согласия сторон и в отношении несовершеннолетних, которые 

не достигли возраста 16 лет, то степень общественной опасности таких преступ-

лений снижается.  
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Уместно  утверждение, что в диспозиции частей статьи 134 УК РФ 

наибольшую общественную опасность играют мужеложство, лесбиянство, тогда 

как наименее опасным считается – половое сношение в естественной форме. 

Данная позиция может быть выявлена из примечания №2 к ст. 134 УК РФ. В со-

ответствии с данным примечанием, подсудимый не должен нести наказание в 

виде лешения свободы в случае разницы в возрасте менее четырех лет между 

ним и  потерпевшим лицом. Но это положение применимо к случаям полового 

сношения в естественной форме. Следовательно, иные формы удовлетворения 

половой страсти, менее общественно опасны. 

 Законодатель периодически предпринимает корректировки норм УК РФ 

об уголовной ответственности за преступления против половой свободы и 

неприкосновенности личности. Так, согласно этому, были изменены ст. 134 и 

135 УК РФ, в части касающийся признака заведомости осознания возраста по-

терпевших для подсудимого. Исходя из буквального текста статей 134 и 135 УК 

РФ, данный признак не является обязательным при квалификации соответству-

ющих действий лица. Однако некорректность положений этих статей УК РФ в 

части заведомости возраста несовершеннолетних для виновного не исключает 

принципа вины. Таким образом,  ответственность субъекта преступления воз-

можна только тогда, когда он точно знал возраст потерпевшей (потерпевшего), 

или имелись основания для обоснованных предположений о возрасте. Такими 

основаниями могли являться различные документальные подтверждения, свиде-

тельствующие о дате рождения, также информация, полученная от самой жерт-

вы, ее друзей, родственников о возрасте, о роде деятельности, из которой можно 

сделать необходимые выводы. Также общее поведение, внешний вид, черты ли-

ца, фигура потерпевшего лица могут явно свидетельствовать об этом. При этом 

добросовестное заблуждение, возникшее на основании того, что потерпевшее 

лицо в силу акселерации представлялось взрослее своего истинного возраста, не 

образует рассматриваемый состав преступления  или его квалифицирующий 

признак.  

 При этом квалификационный постулат остаётся незыблемым: квалифици-

рующий признак, связанный с признаками потерпевшего лица, может быть вме-

нён виновному только при осознании такого признака виновным лицом. 

 Наиболее широкий перечень деяний образует объективная сторона пре-

ступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ. В ее состав входят все распростра-

ненные способы сексуальных контактов, кроме изнасилования. Содержание ка-

тегории «действия сексуального характера» отчасти раскрыто в диспозиции ст. 

132 УК РФ: к ним относятся мужеложство, лесбиянство и другие действия сек-

суального характера. Если касательно первых двух способов удовлетворения 

своих сексуальных потребностей вопросов нет, то относительно иных действий 

имеются разночтения. Традиционными видами данных действий являются: 

оральный и анальный контакт между мужчиной и женщиной; имитация полово-

го акта мужчины между сжатыми женскими бедрами или  молочными железами 

женщины. 

В теории уголовного права и судебно-следственной практике неоднознач-

ной является интерпретация признака «иных действия сексуального характера» 
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в ст. 132 УК РФ, поскольку на этом все разнообразие половых связей не закан-

чивается [1]. 

Потому как список указанных действий может быть безосновательно ши-

роким, то в научной литературе, а именно, А.Н. Поповым рекомендуется обу-

словить их мотивом удовлетворения половых потребностей [2].  

 По нашему мнению, не имеются веские основания для избыточно широко-

го перечня иных действий сексуального характера в контексте ст. 132 УК РФ. 

Например, не может квалифицироваться по указанной статье обнажение поло-

вых органов перед лицом противоположного пола как таковое. Необходимо оце-

нивать всю совокупность обстоятельств дела, в том числе информацию об объ-

екте посягательства, особенности субъективной стороны виновного лица. В 

научной литературе кроме цитированного выше предложения А.Н. Попова  со-

вершенно справедливо обращается внимание на необходимость учета при ква-

лификации любого преступления объекта посягательства, мотивов и целей лица, 

совершившего преступление [6]. Поэтому отсутствуют основания неприемлемо-

сти подобного подхода при  квалификации преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы граждан.  

 С учетом вышесказанного логично заключить, что уголовное законода-

тельство в части ответственности за половые преступления требует корректи-

ровки. Так, необходимо устранить различия в мере наказания за совершение по-

лового сношения, мужеложство и лесбиянство. Кроме того, необходимо, чтобы 

объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ, была до-

полнена указанием на совершение иных действий сексуального характера. В ст. 

134 и 135 УК РФ должен быть возвращен признак заведомости возраста потер-

певшей для виновного.  
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В современных условиях вопросы оснащения вооруженных сил вооруже-

ниями и военной техникой передовых видов представляется особенно важным. 

Во-первых, все развитие военной мысли, военной стратегии и политики всегда 

предполагало особенности эволюции техники и технологий. В этом смысле Вто-

рая мировая война стала «войной моторов», а противостояние в «холодной 

войне» опиралось не только на ядерное и ракетное оружие, но также и на при-

менение разнообразных средств технического противостояния двух супердер-

жав. Во-вторых, технические аспекты военной политики задают актуальные 

рамки возможных параметров современных боевых действий, масштабы приме-

нения военной силы, планируемые результаты силового воздействия. Это позво-

ляет учитывать и использовать новейшие научные достижения в военно-

политической сфере, добиваться поставленных целей с меньшими издержками, 

за более короткое время. В-третьих, затраты государства на оснащение ВС со-

временными вооружениями, военной техникой определяют уровень развития 

ОПК страны. Это, в конечном итоге, демонстрирует масштабы и достижения в 

развитии как фундаментальной науки в целом, так и конкретных ее направлений 

(материаловедение, биотехнологии, системы управления, информационные тех-

нологии и коммуникации и др.). Кроме того, не стоит забывать и о том, что в со-

временных условиях развитие государства, его экономики и общества демон-

стрирует то место, которое страна занимает в мировом разделении труда. Нали-

чие (отсутствие) у государства и его корпораций серьезной доли рынка воору-

жений и военной техники – достаточно четкий показатель социально-

политической динамики и стратегии страны. Наконец, техническое состояние 

вооруженных сил страны и развитие ОПК является важным фактором символи-

ческого обеспечения военной политики страны. Помимо престижного и значи-

мого в международной политике статуса «ядерной» державы, обладание серьез-

ным силовым потенциалом способно многократно усилить мощь «силовой» 

проекции ресурсов государства. Демонстрация флага национального военного 
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флота, также, как и присутствие на военных базах за пределами государства, 

наличие орбитальной группировки спутников и мощной авиации – все это и дру-

гое позволяет определять основные позиции в реализации стратегических инте-

ресов. 

Для того, чтобы адекватно оценить усилия российского государства на со-

временном этапе развития в сфере В и ВТ (вооружений и военной техники) 

необходимо провести анализ нескольких наиболее важных направлений: 

1. Общая стратегия власти, направленная на техническое оснащение 

армии; 

2. Уровень бюджетных расходов на оборону в целом и на реализацию 

программ перевооружения, оснащение современным оружием и системами; 

3. Конкретные области военной техники, на которые делается главная 

ставка в военной стратегии государства, на которые предполагаются самые 

масштабные затраты бюджетных средств; 

4. Характер и уровень развития В и ВТ в России по сравнению с 

аналогичными параметрами стран, являющимися наиболее важными для нас в 

военном отношении (США и страны НАТО, Китай, Япония, Индия, Иран, 

страны СНГ).  

Вначале стоит отметить, что общая государственная стратегия в военно-

технической сфере предопределяется совокупностью факторов: уровень пред-

ставления существующих военных угроз и вызовов, наличие потенциальной 

опасности втягивания в вооруженное противостояние/конфликт с масштабным 

применением военной силы; развитие экономики страны и стабильность ее фи-

нансовой системы; научно-исследовательский потенциал и качество работы 

ОПК. Отдельный фактор, имеющий зачастую решающее воздействие, - челове-

ческий капитал, влияющий на развитие оборонного потенциала промышленно-

сти и науки (финансовая устойчивость и стабильность предприятий и КБ, обо-

ронной науки, опытной базы). В отличие от других факторов, последний, пред-

ставляется наиболее уязвимым, поскольку его воздействие напрямую зависит от 

общего уровня развития человеческого капитала в стране, состояния образова-

ния и здравоохранения, социальной системы в целом.  

Важность и значимость технического оснащения армии и флота России 

современными системами оружия, управления и связи трудно переоценить. Пре-

зидент РФ на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обо-

роны Российской Федерации, следующим образом описывает угрозы, с которы-

ми в обозримом будущем столкнется Россия: «Повторю, мы видим, что военно-

политическая обстановка в мире остаётся сложной. Высоки риски обострения 

ситуации в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Африке, других регионах мира. 

Не прекращается военная активность блока НАТО. Продолжается деградация, 

к сожалению, системы контроля над вооружениями. Под надуманными предло-

гами США уже вышли из договоров по ПРО, РСМД и по открытому небу. Нет 

определённости и в отношении договора о СНВ, срок действия которого, как из-

вестно, истекает в феврале 2021 года. Мы неоднократно уже заявили 

о готовности продлить это соглашение, ответа нет» [1]. 
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Здесь встает целый ряд вопросов относительно той технической и техно-

логической базы наших ВС, которые отражают и состояние российской эконо-

мики, образования и науки, а также демонстрируют серьезность государствен-

ной военной политики в целом.  

Общая государственная стратегия в развитии В и ВТ определяется про-

граммными документами РФ [2-4]. Это касается и «Военной доктрины РФ» и 

«Стратегии национальной безопасности РФ» и ряда других документов. Однако, 

немаловажную роль, играют локальные документы, которые выступают сред-

ством более короткого по временному горизонту целеполагания. Здесь имеется в 

виду Послание Президента РФ к Федеральному Собранию РФ. Ежегодно глава 

государства формулирует основные приоритеты развития государства, которые 

затем находят свою реализацию в конкретных программных решениях и дея-

тельности всех институтов государственной власти.  

В Послании к Федеральному Собранию, Владимир Путин обозначил блок 

военных вопросов, касающихся технической составляющей развития россий-

ских ВС. 

1. Началось серийное производство комплекса «Авангард». Проводится 

и цикл испытаний тяжёлой, беспрецедентной по мощности межконтинентальной 

ракеты «Сармат». Лазерные установки «Пересвет» и авиационные комплексы 

с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в режиме опытно-боевого дежурства 

подтвердили свои уникальные характеристики, личный состав получил опыт их 

эксплуатации. Все поставленные в Вооружённые Силы «Пересветы» заступят 

на боевое дежурство. Продолжится и работа по расширению инфраструктуры 

базирования самолётов МиГ-31, оснащённых ракетами «Кинжал». Успешно 

проходит испытания крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной 

двигательной установкой «Буревестник», а также подводный неограниченной 

дальности беспилотный аппарат «Посейдон» [5]. 

2. Работа над гиперзвуковой ракетой «Циркон» со скоростью полёта 

около 9 махов, дальностью более тысячи километров, способной поражать как 

морские, так и наземные цели. Её применение предусмотрено с морских 

носителей, серийных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже 

произведённых и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия 

«Калибр» [5]. 

Как видно из текста данного документа, глава государства употребляет та-

кие термины и категории, которые, как это принято считать в теории речи, яв-

ляются аргументами, основывающимися на информации высокой степени точ-

ности. Наименования конкретных типов и образцов вооружений дают возмож-

ность не только оценить стратегическую направленность оборонных усилий 

государства, но и представить конкретные масштабы этих усилий. По сути, 

здесь мы имеем дело с такой символизацией военно-политического процесса, 

которая задает общее пространство понимания целей, ресурсов развития России 

[6, 7]. Именно в таком значении военные корабли, ракеты, самолеты и вертоле-

ты, космические аппараты представляются не только как целевые показали раз-

вития ОПК и вооруженных сил. Их можно рассматривать как интегрирующие 

коллективное сознание символические опоры, формирующие единое смысловое 
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пространство. В этом смысле основные военно-технические решения, принима-

емые на высшем уровне в российском государстве, легитимируются в виде кон-

кретных технических артефактов, становящихся символами, которые, будучи 

представлены российской общественности, позволяют формировать поддержку 

политического режима.  

В новой «Военной доктрине РФ»  есть разделы, посвященные специально 

проблемам оснащения ВС России вооружением, военной и специальной техни-

кой. Там поставлены следующие задачи:  

 а) комплексное оснащение (переоснащение) современными системами и 

образцами вооружения, военной и специальной техники Вооруженных Сил, дру-

гих войск и органов, а также поддержание их в состоянии, обеспечивающем их 

боевое применение; 

б) создание многофункциональных (многоцелевых) средств вооружения, 

военной и специальной техники с использованием унифицированных компонен-

тов; 

в) развитие сил и средств информационного противоборства; 

г) качественное совершенствование средств информационного обмена на 

основе использования современных технологий и международных стандартов, а 

также единого информационного пространства Вооруженных Сил, других войск 

и органов как части информационного пространства Российской Федерации; 

д) обеспечение функционального и организационно-технического един-

ства систем вооружения Вооруженных Сил, других войск и органов; 

е) создание новых образцов высокоточного оружия и средств борьбы с 

ним, средств воздушно-космической обороны, систем связи, разведки и управ-

ления, радиоэлектронной борьбы, комплексов беспилотных летательных аппара-

тов, роботизированных ударных комплексов, современной транспортной авиа-

ции, систем индивидуальной защиты военнослужащих; 

ж) создание базовых информационно-управляющих систем и их интегра-

ция с системами управления оружием и комплексами средств автоматизации ор-

ганов управления стратегического, оперативно-стратегического, оперативного, 

оперативно-тактического и тактического масштаба. 

Поставленные задачи фиксируют особое внимание руководства страны к 

новым тенденциям в военном деле, которые выдвигают совершенно новые тре-

бования к военной промышленности страны, оборонной науке и технике. Эти 

тенденции можно кратко перечислить: информатизация процесса ведения боя и 

управления войсками, появление и использование высокоточного оружия, спо-

собного при применении наносить локальный силовой эффект и экономить силы 

и средства воюющей армии, создание и использование систем эффективного (в 

том числе информационно-коммуникационного) взаимодействия между видами 

и родами ВС, появление новых форм разведки и аналитической обработки ин-

формации о противнике, использование технологий управления войсками в ре-

альном времени с использованием аудиовизуальных скоростных систем обмена 

данными и др. Все это в целом серьезным образом повлияло на структурные из-

менения в мировой военной промышленности и предопределяет ее дальнейшую 

эволюцию в будущем.  
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Таким образом, военно-техническое развитие российского государства в 

настоящее время представляется высшим руководством страны как реализация 

программы перевооружения армии на основе современных технологий. В этом 

процессе видится не только усиление оборонных возможностей России, но и 

существенное технологическое обновление российской промышленности. Пред-

ставляется, что такой подход к определению государственной стратегии в дан-

ной сфере опирается на использование широких медиа ресурсов и оперирует 

символами новой политической реальности. 
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Экономико-математическая модель процесса материально-

технического обеспечения войск (сил) военного округа с требованиями во-

енно-экономической безопасности 

Аннотация. Система материально-технического обеспечения войск (сил) 

военного округа может работать лишь при использовании экономико-

математической модели, с помощью которой решается и обеспечение, и повы-

шение военно-экономической безопасности военного округа. В статье предла-

гается адаптированная концепция обеспечения военно-экономической безопас-

ности системы материально-технического обеспечения с учётом специфики её 

функционирования и выполняемых задач применительно к семи основным бло-

кам (этапам). 

Ключевые слова: система; материально-техническое обеспечение; воен-

но-экономическая безопасность, экономико-математическая модель 

Economic and mathematical model of the process of material and technical 

support of troops (forces) of the military district with the requirements of military 

and economic security  

Annotation. The system of material and technical support of the troops (forces) 

of the military district can work only with the use of an economic and mathematical 

model, with the help of which both the provision and the increase of the military-

economic security of the military district are solved. The article proposes an adapted 

concept of ensuring the military-economic security of the material and technical sup-

port system, taking into account the specifics of its functioning and the tasks per-

formed in relation to the seven main blocks (stages).  

Key words: system; material and technical support; military and economic se-

curity, economic and mathematical model 

Для создания надежной системы экономической безопасности СМТО не-

обходимо провести комплекс подготовительных мероприятий. От этой работы 

во многом зависит, какие решения будут приняты в этой области, каким образом 

будут сформированы органы безопасности, какие будут выделены финансовые, 

материальные и людские ресурсы, а, в конечном счете, эффективность обеспе-

чения безопасности. Прежде чем принимать решения, разрабатывать концеп-

цию, составлять систему планов и т.д., необходимо объективно оценить ситуа-

цию, в которой находится СМТО. 

Необходимо изучить окружающую среду на макро- и региональном уров-

нях, а также на уровне поставщиков. Состояние окружающей среды может или 

создать благоприятную ситуацию для безопасности деятельности, или, наобо-

рот, постоянно инициировать возникновение трудно прогнозируемых опасно-

стей и угроз. 
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При оценке окружающей среды должны учитываться многие факторы. Это 

политическая и социально-экономическая ситуация в стране и регионе, предска-

зуемость поведения властных структур и направления проводимой ими военной, 

социальной, экономической политики, состояние правовой базы, наличие мате-

риально-сырьевых, энергетических и трудовых ресурсов, криминогенная ситуа-

ция, состояние рыночной среды: наличие необходимых ресурсов, потенциаль-

ных рынков материальных средств, возможностей установления деловых кон-

тактов с будущими поставщиками материальных средств, приемлемый уровень 

цен, состояние инфраструктуры рынков и многие другие. 

Особое внимание должно уделяться изучению поставщиков, их плате-

жеспособности, делового реноме. Опыт свидетельствует, что в условиях фор-

мирующейся рыночной экономики при установлении деловых связей с не-

добросовестными поставщиками в случае нарушения ими договорных обяза-

тельств СМТО может быть нанесен значительный экономический ущерб. 

На подготовительном этапе изучается не только окружающая среда, но и 

состояние самой СМТО. Причем чем полнее и подробнее будет информация, 

тем больше вероятность принятия объективно обоснованного управленческого 

решения по созданию надежной системы экономической безопасности. Для это-

го необходимо оценить состояние обеспеченности системы различного рода ре-

сурсами (трудовыми, материальными и т.д.), степень защищенности объектов 

безопасности, надежность и квалифицированность кадрового потенциала, состо-

яние финансовой, информационной, кадровой, техникотехнологической, эколо-

гической, интеллектуальной, правовой, материальной и силовой составляющих 

экономической безопасности.  

На основе полученной информации разрабатывается концепция эконо-

мической безопасности СМТО. В настоящее время в научной литературе при-

водятся различные формулировки концепции безопасности. Не вдаваясь в тер-

минологическую дискуссию, диссертант полагает, что концепция экономиче-

ской безопасности СМТО представляет собой систему взглядов, идей, целевых 

установок, пронизанных единым замыслом на проблему безопасности системы 

материально-технического обеспечения в целом и структурообразующих эле-

ментов в отдельности, а также систему мер, путей, направлений достижения по-

ставленных частных целей и создания благоприятных условий для достижения 

основной цели СМТО (материально-технического обеспечения ВС РФ) в усло-

виях неопределенности, а также существования внутренних и внешних угроз. 

Концепция — это не какой-то подробный план обеспечения безопасности, 

а принципиальная позиция, замысел, система взглядов, требований и условий 

организации мер безопасности на различных этапах и уровнях произ-

водственной деятельности, логическая схема функционирования системы без-

опасности, позволяющая скоординировать работу всех структурных под-

разделений по минимизации экономического ущерба от воздействия опасностей 

и угроз. 

Представляется, что концепция экономической безопасности (система по-

нимания) должна быть принята на официальном уровне и закреплена докумен-

тально, поскольку она ещё определяет стратегию действий. 
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В статье предлагается адаптированная концепция обеспечения экономиче-

ской безопасности СМТО с учётом специфики её функционирования и выпол-

няемых задач. 

Концепция экономической безопасности может включать как минимум 7 

блоков. 

1. Описание проблемной ситуации в области безопасности СМТО: 

а) определение состояния окружающей среды, социальной, политиче-

ской и экономической обстановки как в стране, так и в регионах, влияющей на 

деятельность СМТО; 

б) анализ состояния СМТО, её ресурсного потенциала, надежности и 

квалифицированности кадрового потенциала, состояния функциональных со-

ставляющих: финансовой, кадровой и интеллектуальной, правовой, информа-

ционной, технико-технологической, материальной, экологической, силовой и 

т.д.; 

 в) выявление потенциальных и реальных опасностей и угроз, их ранжи-

рование по степени значимости или опасности, по времени предполагаемого 

наступления или величине возможно нанесенного экономического ущерба; 

г) определение причин и факторов зарождения опасностей и угроз; 

д) прогнозирование возможных негативных последствий отдельных 

опасностей и угроз, расчет возможного ущерба; 

е) формулировка проблемной ситуации. 

2. Определение целевой установки обеспечения экономической безо-

пасности: 

а) формулирование политики и стратегии экономической безопасно-

сти; 

б) определение цели экономической безопасности; 

в) постановка задач, способствующих достижению цели и реализации 

сформулированной политики и выбранного типа стратегии. 

3. Построение системы экономической безопасности СМТО: 

а) формулирование функций системы безопасности СМТО и выбор тех 

принципов, на которых она строится; 

б) определение объектов безопасности и анализ состояния их защищен-

ности; 

в) создание органов (субъектов) обеспечения безопасности; 

г) разработка механизмов обеспечения безопасности; 

д) создание организационной структуры управления системой эконо-

мической безопасности СМТО. 

4. Разработка методологического инструментария оценки состояния 

экономической безопасности СМТО: 

а) определение основополагающих критериев и показателей состояния 

экономической безопасности; 

б) выбор методов оценки состояния экономической безопасности 

СМО; 

в) формирование системы методов анализа состояния экономической 

безопасности СМТО в целом и её структурообразующих элементов. 
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 5. Расчет сил и средств, необходимых для обеспечения безопасности: 

а) расчет необходимого количества материально-технических, энерге-

тических и других ресурсов, средств защиты и охраны объектов безопасности; 

б) определение необходимого количества людских ресурсов и затрат на 

их содержание; 

в) определение финансовых затрат, необходимых для обеспечения эко-

номической безопасности; 

г) сопоставление необходимых затрат с возможным ущербом от воз-

действия опасностей и угроз. 

6. Разработка мер по реализации основных положений концепции безо-

пасности СМТО: 

а) определение условий, необходимых и достаточных для реализации 

концепции; 

б) нахождение источников ресурсного обеспечения концепции; 

в) выделение финансовых средств для реализации концепции; 

г) разработка стратегического плана (или программы), а также планов 

работы управлений, отделов, служб, которым вменяется в обязанность решение 

задач по обеспечению экономической безопасности СМТО, определенных кон-

цепцией; 

д) подготовка и переподготовка профессиональных кадров для служб в 

целях организации системы экономической безопасности; 

е) создание определенного типа службы безопасности и организация 

управления ею; 

ж) контроль над эффективностью выполнения основных положений 

концепции экономической безопасности; 

з) развитие системы безопасности СМТО, постоянная адаптация ее к 

изменяющимся условиям, совершенствование форм и методов ее работы. 

7. Выводы о необходимости разработки и реализации концепции эко-

номической безопасности СМТО и эффективности ее применения: 

а) соответствие концепции, сформулированных в ней целей и задач со-

зданной системы безопасности реальным и потенциальным угрозам и опасно-

стям; 

б) степень достаточности выделяемых ресурсов для реализации кон-

цепции; 

в) способность всех структурных элементов СМТО решать стоящие пе-

ред ними задачи по обеспечению экономической безопасности; 

г) эффективность (экономическая, производственно-техническая, эко-

логическая и др.) реализации концепции экономической безопасности СМО. 

Эффективность предложенной концепции определяется следующими по-

ложениями: 

1. Наличие практического опыта реализации подобного рода концепций в 

гражданском секторе экономики на различных уровнях хозяйствования (макро, 

мезо, микро); 

2. Возможность её использования в масштабах не только всей системы, но 

и её элементов до отдельных частей включительно; 
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3. Низкий уровень затрат на реорганизацию уже имеющихся в структуре 

СМТО отделов и служб, которым будет вменяться в обязанности обеспечение 

экономической безопасности системы; 

4. Гибкость системы обеспечения экономической безопасности. Будучи 

органически вписана в структуру СМТО, пользуясь её ресурсным потенциалом, 

она будет координировать деятельность управленческих структур с целью ран-

него обнаружения опасностей и угроз и выработки оптимальных решений по не-

допущению нанесения ими значительного экономического ущерба; 

5. Наличие большого методологического материала, способствующего ре-

ализации концепции по предложенным направлениям. Например, оценка эколо-

гической безопасности и возможного экономического ущерба от деятельности 

объектов Тыла ВС , оценка эффективности использования интеллектуально-

кадровой составляющей, оценки поставщиков, оценки финансовых рисков, 

определения оптимальности принятия управленческих решений. Методический 

аппарат по прогнозированию состояния и оптимизации системы продоволь-

ственного обеспечения и т.д. 

Все вышеперечисленные положения дают возможность утверждать, что 

при минимальных затратах, носящих в большей степени интеллектуальный ха-

рактер, создание структуры, которая способна не допускать возникновения кри-

тической ситуации в процессе функционирования СМТО или их миними-

зировать, более чем реально. 

Реализация предложенной концепции возможна к реализации только при 

наличии стройной системы обеспечения экономической безопасности. 
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Проблемы организации образовательного процесса в вузах Росгвар-

дии в условиях пандемии и пути их решения 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы организации образова-

тельного процесса в вузах войск национальной гвардии в условиях предупрежде-

ния распространения новой коронавирусной инфекции. Предложены направле-

ния совершенствования образовательной деятельности в сложившихся услови-

ях. 

Ключевые слова: войска национальной гвардии; коронавирусная инфекция; 

образовательный процесс; высшие учебные заведения; электронная информаци-

онно-образовательная среда. 

Problems of organizing the educational process in the universities of the Rus-

sian Guard in the context of a pandemic and ways to solve them 

Annotation. The article discusses the problems of organizing the educational 

process in universities of the National Guard troops in the context of preventing the 

spread of a new coronavirus infection. The directions of improving educational activi-

ty in the current conditions are proposed. 

Key words: troops of the national guard; coronavirus infection; educational 

process; universities; electronic information and educational environment. 

Возникновение в начале 2020 года пандемии, вызванной новой коронави-

русной инфекцией и ее распространение на территории Российской Федерации, 

поставило перед государством ряд фундаментальных проблем в экономической, 

социальной, политической и духовной сферах жизни общества. Одной из наибо-

лее серьезных стала проблема организации образовательной деятельности в об-

разовательных организациях высшего образования в условиях пандемии. 

Введение в стране карантинных мер и режима самоизоляции обусловило 

необходимость исключения непосредственной контактной работы обучающихся 

и педагогических работников и перевода ее в электронную информационно-

образовательную среду [1]. Основным направлением стало использование обра-

зовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучаемо-

го и преподавателя опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [2]. 

Как отметил министр науки и высшего образования РФ В. Фальков «Вы-

нужденный переход в онлайн радикально ускорил медиатизацию высшего обра-

зования» [3]. 

Анализ открытых источников [3, 4, 5] показывает, что в целом высшие 

учебные заведения страны своевременно перешли на новый формат обучения, а 

обмен передовым опытом позволил обеспечить качество образовательного про-

цесса.  
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В тоже время специфика обучения в вузах Росгвардии не позволяет в пол-

ном объеме использовать весь потенциал технологий дистанционного обучения, 

что требует разработки особых подходов к организации образовательной дея-

тельности [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Рассмотрим основные проблемные вопросы обучения курсантов в военных 

институтах войск национальной гвардии Российской Федерации в условиях пре-

дупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. 

Курсанты военных вузов в отличии от студентов гражданских вузов в силу 

ограничений военной службы находятся на казарменном положении, что в усло-

виях введения карантинных мер не позволяет перевести их на режим самоизоля-

ции в домашних условиях и использовать личные средства информационно-

коммуникационных технологий для онлайн обучения. 

Введение карантинных мер на уровне государства вынудило руководство 

Росгвардии ограничить пропускной режим в высших учебных заведениях, а для 

гражданского персонала, в том числе педагогических работников установить не-

рабочие дни.  

Необходимость ограничения пропускного режима поставила вопрос о ре-

гламенте служебного времени научно-педагогических работников из числа во-

еннослужащих, в результате чего часть военнослужащих-преподавателей была 

отправлена в отпуска, а другая часть была переведена на казарменное положе-

ние. При этом резко возросшая нагрузка на преподавателей, переведенных на 

казарменное положение, обусловила необходимость привлечения к проведения 

учебных занятий командного состава учебных подразделений. Отсутствие у по-

следних профильного образования не могло не сказаться на качестве обучения 

курсантов. Так, например, в Пермском военном институте ВНГ РФ, на факуль-

тете (тыла) курсанты обучаются согласно федеральному образовательному стан-

дарту (ФГОС) по специальности 56.05.01 Тыловое обеспечение, а командный 

состав подразделений, как правило командиры взводов получали образование по 

специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности». 

Это обстоятельство позволило сформулировать проблему – каким образом за-

благовременно готовить командный состав подразделений к участию в учебном 

процессе при развитии ситуаций аналогичных пандемии коронавирусной ин-

фекции. 

Образовательный процесс военных вузов предусматривает прохождение 

курсантами войсковой стажировки и практики в различных регионах Россий-

ской Федерации. В начальный период распространения новой коронавирусной 

инфекции в марте 2020 года за пределами военных институтов находилось зна-

чительное количество курсантов и преподавателей-руководителей войсковой 

стажировки, которые по прибытию в пункты постоянной дислокации были обя-

заны пройти обсервацию в изолированных условиях. Как правило размещение 

военнослужащих на обсервацию осуществлялось в учебных центрах вузов в по-

левых условиях. Отсутствие в учебных центрах полноценной учебно-

материальной базы в части наличия информационно-коммуникационных техно-

логий создало дополнительные трудности в организации образовательного про-
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цесса, особенно подготовки курсантов пятых курсов к государственной итоговой 

аттестации. 

При этом необходимо отметить, что в отличии от вузов Министерства обо-

роны Российской Федерации, где завершение учебного года было проведено до 

5 мая 2020 года, а государственная итоговая аттестация – до 8 мая 2020 года [5], 

в военных институтах войск национальной гвардии учебный процесс осуществ-

лялся в плановом порядке. 

Массовое применение методов дистанционного обучения в вузах Росгвар-

дии позволило бы снизить нагрузку на научно-педагогический состав и опреде-

ленные шаги в этом направлении были сделаны. Так, например, в Санкт-

Петербургском военном ордена Жукова институте войск национальной гвардии 

РФ организованы занятия с применением методов дистанционного обучения 

(Skype, Zoom Rooms и др.), расширены возможности электронных библиотек, 

оборудованы дополнительные автоматизированные места обучающихся и др. 

Однако широкое применение информационно-телекоммуникационных тех-

нологий было невозможно в виду следующих трудностей: 

отсутствие достаточного количества автоматизированных рабочих мест 

обучаемых, в среднем на кафедре имеется одна учебная аудитория, оборудован-

ная компьютерной техникой с доступом к сети Интернет; 

в имеющихся электронных библиотеках отсутствует специальная военная 

литература, что снижает их образовательную ценность для обучаемых; 

значительная часть преподавателей не владеет технологиями онлайн-

обучения; 

ввиду отсутствия необходимости применения в военных вузах до возник-

новения пандемии разработка электронных онлайн-курсов не осуществлялась 

или велась в единичных случаях в инициативном порядке. 

Решение указанных проблем возможно при реализации следующих направ-

лений: 

создание в военных институтах войск национальной гвардии электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя различные инфор-

мационные системы, телекоммуникационные технологии и средства, электрон-

ные образовательные ресурсы; 

разработка электронных учебников и учебных пособий, учебно-

методических материалов, электронных курсов, специализированных электрон-

ных библиотечных ресурсов, электронных учебно-методических комплексов, 

портфолио обучающихся; 

увеличение числа автоматизированных рабочих мест, обучающихся с до-

ступом в Интернет; 

проведение регулярного повышения квалификации научно-педагогических 

работников по овладению методами работы с современными технологиями он-

лайн-обучения; 

активное привлечение командного состава курсантских подразделений к 

проведению учебных занятий в качестве помощников руководителя занятия. 

Важно, что реализация указанных направлений как отмечает А. Сивак не 

должна свестись к тому, когда «фундаментальность содержания подготовки не-
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редко подменяется «рациональными» технологиями обучения: дистанционными, 

игровыми, компьютерными, интернет-технологиями» [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

При этом Л. Бережнова акцентирует внимание на том, что «нововведения в 

системе военного образования должны носить созидательный характер, побуж-

дать к научному поиску решения педагогических задач в воинских коллективах 

и ориентировать на социальные эффекты образования» [8].  

Таким образом, распространение новой коронавирусной инфекции вызвало 

необходимость совершенствования подходов к организации образовательной 

деятельности в вузах войск национальной гвардии Российской Федерации. Од-

ним из перспективных направлений этого процесса является создание полно-

ценной электронной информационно-образовательной среды высшего учебного 

заведения. Решение обозначенных проблем позволит повысить качество обуче-

ния курсантов в повседневной деятельности, а в дальнейшем оперативно реаги-

ровать на возможные вызовы и угрозы системе военного образования. 

Литература 

1. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 14 марта 

2020 г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы высшего образования и 

соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации». URL: 

https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/main/397.pdf (дата 

обращения: 26.10.2020). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4/ (дата 

обращения: 26.10.2020). 

3. «Валерий Фальков: Мы запомним эту весну как время цифровой 

трансформации в образовании». Министерство науки и высшего образования 

РФ. URL: https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2555 (дата 

обращения: 26.10.2020). 

4. «Как вузам решить проблемы, с которыми столкнулись преподаватели 

и студенты». Проект «Современная цифровая образовательная среда» URL: 

http://neorusedu.ru/news/kak-vuzam-reshit-problemyi-s-kotoryimi-stolknulis-

prepodavateli-i-studentyi (дата обращения: 26.10.2020). 

5. В Минобороны России спланированы мероприятия по завершению 

учебного года во всех военно-учебных заведениях. URL:  

https://ens.mil.ru/education/info2020.htm (дата обращения: 26.10.2020). 

6. Шангутов А. О. Совершенствование системы профессиональной 

подготовки специалистов материально-технического обеспечения в вузах 

внутренних войск МВД России: Монография / А. О. Шангутов, Л. И. Лурье. – 

Пермь: ПВИ ВВ МВД России, 2016. – 123 с. – ISBN 9785990737945. 



 121 

 

7. Слюсарев, А. В. Теоретические основы обеспечения качества 

образования в вузе внутренних войск МВД России / А. В. Слюсарев, А. Н. Сивак 

// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2015. – № 1(65). 

– С. 168-172. 

8. Бережнова, Л. Н. Социальные эффекты инноваций в сфере военного 

образования / Л. Н. Бережнова // Основные вопросы педагогики, психологии, 

лингвистики и методики преподавания в образовательных учреждениях : 

Сборник статей VI Всероссийской научно-практической конференции, 

Знаменск, 27 декабря 2019 года. – Знаменск: ФГБОУ ВПО "Астраханский 

государственный университет", 2019. – С. 24-28. 

9. Макаров А.Д. Инновации в образование или новый вектор экономиче-

ского ликбеза // Экономика и предпринимательство. 2015. № 10-2 (63). С. 161-

163. 

10. Макаров А.Д. Как правильно указывать "ключевые слова" в научной 

статье// В сборнике: Региональные аспекты управления, экономики и права Се-

веро-западного федерального округа России. Выпуск 4 (45). Межвузовский 

сборник научных трудов/ Под ред. д-ра экон. наук, д-ра юрид. наук, проф., ака-

демика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук, проф., академика АВН Целы-

ковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2018. с.136-140 ISBN 978-5-9909007-9-0 

11. Макаров А.Д. Некоторые базовые принципы работы Российского ин-

декса научного цитирования// В сборнике: Региональные аспекты управления, 

экономики и права Северо-западного федерального округа России. Выпуск 3 

(44). Межвузовский сборник научных трудов./ Под ред. д-ра экон. наук, д-ра 

юрид. наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук, проф., 

академика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2018. с.164-178  ISBN 978-

5-9909007-8-3 

12. Макаров А.Д. Некоторые актуальные аспекты, касающиеся подготовки 

и публикации научных статей// В сборнике: Региональные аспекты управления, 

экономики и права Северо-западного федерального округа России. Выпуск 3 

(44). Межвузовский сборник научных трудов./ Под ред. д-ра экон. наук, д-ра 

юрид. наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук, проф., 

академика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2018. с.179-186  ISBN 978-

5-9909007-8-3 

13. Макаров А.Д. Легальный способ повышения оригинальности авторско-

го текста// Региональные аспекты управления, экономики и права Северо-

западного федерального округа России. - Вып. 4(51). С. 84 – 88. ISSN 2686 – 

2180 

14. Крылов А.Г., Макаров А.Д. Проблемы снижения и оптимизации инно-

вационных рисков в новых геополитических условиях// В сборнике: Инноваци-

онные технологии в сервисе / Сборник материалов IV Международной научно-

практической конференции. Под ред. А. Е. Карлика. 2015. С. 63-65. 

15. Макарова О.А., Макаров А.Д. Состояние и перспективы развития циф-

рового законодательства // Актуальные проблемы экономики и права. 2021. Т. 

15, № 1. С. 5–14. DOI: http://dx.doi. org/10.21202/1993-047X.15.2021.1.5-14 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34180213
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34180213&selid=24817758


 122 

 

16. Макаров А.Д., Дубинин С.Г., Бирюков С.А., Евтушенко Э.Е. Организа-

ция научно-исследовательской деятельности с использованием прямой и обрат-

ной задачи и методов сравнительного анализа и синтеза // В сборнике: Иннова-

ционное развитие современной науки: Теория, методология, практика. Сборник 

статей III Международной научно-практической конференции. Петрозаводск, 

2021. C.61 – 71 

17. Макаров А.Д., Бабенков В.И., Шангутов А.О., Шайдаров О.В. Прямая 

и обратная задачи в контексте методов сравнительного анализа и синтеза //В 

сборнике: Инновационное развитие современной науки: Теория, методология, 

практика. Сборник статей III Международной научно-практической конферен-

ции. Петрозаводск, 2021. С. 150-160. 

18. Макаров Д.А. Методика К. Томаса – Р. Килмана в деятельности 

ГБНОУ ДУМ СПб // Региональные аспекты управления, экономики и права Се-

веро-западного федерального округа России. 2020. № 2 (49). С. 71-75. 

19. Ващенко В.М., Макаров Д.А. Сравнительный анализ по ранговому 

критерию Краскела-Уоллиса особенностей личностно-профессионального раз-

вития студентов на разных этапах обучения в вузе // В сборнике: Региональные 

аспекты управления, экономики и права Северо-западного федерального округа 

России. Межвузовский сборник научных трудов. Санкт-Петербург, 2019. С. 66-

70. 

20. Ващенко В.М., Макаров Д.А. Психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе // В сборнике: Региональные аспекты управления, 

экономики и права Северо-западного федерального округа Рос-

сии. Межвузовский сборник научных трудов. Санкт-Петербург, 2019. С. 71-74. 

 

 

 
 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42913880
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42913880
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42913880&selid=42913891


 123 

 

 

 

 

 

Региональные аспекты управления, экономики и права 

Северо-западного федерального округа России 

 

 

Выпуск 1 (52)  

Межвузовский мультидисциплинарный научный журнал 

 

 

Председатель редколлегии – А.А. Целыковских 

Главный редактор – А.Д. Макаров 

Ответственный редактор – А.О. Шангутов 

Научный редактор – Н.В. Николаева 

Вёрстка – А.Д. Макаров, А.О. Шангутов  

Текст в авторской редакции без корректуры 

 

 

 

 

Лицензия А № 164621 от 08.04.2005 г. 
 

Подписано в печать 12.04.2021 г. Бумага офсетная. Формат 60Х84 1/16. Печать офсетная 

Гарнитура Times New Roman. Объём 7,81 п.л. Тираж 200 экз. Заказ № 200 от 13.04.2021 г. 
 

Отпечатано с готовых диапозитивов:  

Издательство Военной академии материально-технического обеспечения 

имени генерала армии А.В. Хрулёва 

199034, Санкт-Петербург, наб. адм. Макарова, д.8;  

Телефон +7 (812) 984-15-80; +7-952-098-20-53 

e-mail: sbornik_statei@mail.ru; сайт: http://nauka-sbornik.ru 

Ответственность в системе интегрированного научного информационного ресурса НЭБ: 

Издательство НИЦ АРТ 

198097, Санкт-Петербург, ул. М. Говорова, д. 29а, оф. 315; 

Телефон +7 (812) 715-05-21; e-mail: izdat@nic-art.ru; сайт: http://artnw.ru   

 

 
ISSN 2686-8180 

DOI: 10.51623/26868180-52 

       www.nauka-sbornik.ru 

       sbornik_statei@mail.ru 

              

  

 

mailto:sbornik_statei@mail.ru
mailto:sbornik_statei@mail.ru
mailto:sbornik_statei@mail.ru
mailto:sbornik_statei@mail.ru

