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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ 

СИСТЕМЫ «МИР» В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО 

ДАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: в статье представлен анализ Национальной платежной 

системы «Мир» за 2015-2021 гг., на основе которого определены 

тенденции развития системы с учетом неблагоприятного секционного 

влияния 2022 года. 
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Abstract: the article presents an analysis of the National Payment system 

"Mir" for 2015-2021, on the basis of which the trends in the development of 

the system are determined, taking into account the unfavorable sectional 

impact of 2022. 

Keywords: National payment system, sanctions, Mir card, transactions, 
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Банковская сфера – одна из самых динамичных и развивающихся, 

одна из немногих, которая адаптировалось в кратчайшие сроки к 

дистанционным условиям кризиса 2019 года. Об этом говорит, как 

статистика е-commerce (торговля через Интернет) в России, которая 

растет из года в год и в 2021 году показала прирост в 65 % [2], так и 

положительная динамика эквайринга, который делает возможным 

оплату товара или услуги через платежный терминал. Касаемо 

эквайринга, Центральный Банк РФ в конце марта 2022 года принял 

решение установить ограничения на максимальное значение 

эквайринговых комиссий на уровне 1% на социально значимые товары 

или услуги, в среднем комиссии по переводам составляли 1,2-2,2% [1]. 

Это говорит о государственной заинтересованности в развитии 

бесконтактных оплат. 

Но, тем не менее, политический, а, как следствие, и экономический 

кризис 2022 года отличен от кризиса 2019 года. Если в 2019 году 

наблюдалась тенденция к увеличению электронных платежей, 
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банковских переводов между странами, то сейчас Российская 

банковская система изолирована от всемирных межбанковских 

каналов связи – SWIFT, международные платежные системы 

Mastercard и Visa ограничили свое участие в российском ритейле.  

Это все приводит к тому, что все чаще говорят об 

импртозамещении и заменой международных платежных систем 

является национальная платежная система (НПС) «Мир». История ее 

создания также связана с санкциями, ведь в результате военного 

конфликта России и Украины 2014 года, мировое сообщество 

наложило ряд серьезных санкций, из-за которых платежные системы 

Visa и Mastercard работали с перебоями на территории РФ. Поэтому 23 

июля 2014 года появилось Акционерное Общество «Национальная 

система платёжных карт» и с апреля 2015 года платежи на территории 

РФ проходят через Национальную систему платёжных карт «Мир». 

Целесообразно проследить динамику эмиссии банковских карт и 

объема внутрироссийских операций с их использованием за этот 

период (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Доля платежных карт платежной системы «МИР» в 

общей эмиссии платежных карт на территории РФ и объеме 

внутрироссийсских операций с их использованием за 2016-2020 гг., 

(%) [5]. 
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количество переводов, за пределами Российской Федерации, в связи с 

ограничениями, только уменьшится.  

Таким образом, внутри РФ карта «Мир» – это эффективная 

альтернатива Visa и Mastercard, но за рубежом она котируется далеко 

не везде. Карты работают только в 10 странах: Турции, Вьетнаме, 

Армении, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, 

Таджикистане [3]. Не смотря на то, прсс-центр «Мир» 20 апреля 

опубликовал статью, в которой говорилось о «планах включения в 

географию «Мира» других стран Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС)» [3], на наш взгляд, это не представляется возможным до тех 

пор, пока Россия учувствует в конфликте с Украиной. К тому же 

«география «Мира», как следует из сказанного ранее, однополярна и 

исключает возможность сотрудничества с Европейскими странами. До 

2022 года это считалось значительным минусом платежной системы 

«Мир», однако, уникальные условия кризиса 2022 года исключили 

необходимость пользоваться картой в Европе. 

Таким образом, станционное давление для национальной 

платежной системы «Мир» – это толчок для развития. Ввиду 

отсутствия на рынке банковских услуг всемирно известных платежных 

систем, «Мир» является крупнейшим игроком на рынке. Поэтому на 

ближайшую перспективу ожидается рост популярности Российской 

Национальной платежной системы. Однако, стоит отметить, что 

отсутствие аналогов на рынке приводит к монополизации, а, как итог, 

стагнации. Тем не менее, стоит учитывать, что Visa и Mastercard не 

заявили о своем окончательном уходе с Российского рынка. А 

учитывая тот факт, что в 2014 году они уже приостанавливали свою 

деятельность, ожидается, что в 2022 году политика компаний будет 

аналогична.  
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Аннотация: Статья посвящена особенностям применения 

коэффициента Джини при анализе степени расслоения общества. 

Обоснована актуальность оценки социального неравенства населения 

по уровню доходов. Рассмотрены основные преимущества и 

недостатки коэффициента Джини. 
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Abstract: The article is devoted to the peculiarities of applying the Gini 
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relevance of assessing the social inequality of the population in terms of 
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Оценка текущего состояния социального расслоения общества по 

уровню доходов является одной из важных стадий при реализации мер 

понижения уровня дифференциации доходов населения. На 

сегодняшний день существует множество способов измерения 

неравенства, каждый из которых имеет некоторую интуитивную или 

математическую привлекательность. Тем не менее, многие явно 

подходящие способы измерения неравенства не могут быть 

использованы. Например, дисперсия, которая должна быть одной из 

самых простых мер неравенства, не является независимой от шкалы 
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доходов: простое удвоение всех доходов приведет к четырехкратному 

увеличению оценки неравенства доходов.  

Федеральная служба статистики Российской Федерации в качестве 

меры измерения социального неравенства использует децильный 

коэффициент фондов, который рекомендован в качестве одного из 

показателей оценки состояния экономической безопасности [1]. 

Однако на международном уровне зачастую используется другой 

показатель оценки социального неравенства – коэффициент Джини, 

который обладает своими плюсами и минусами по сравнению с 

коэффициентом фондов и может быть использован в качестве 

дополнительного показателя в оценки экономической безопасности. 

Коррадо Джини – Итальянский статистик, социолог, демограф и 

экономист. Разработал знаменитый «коэффициент Джини» – 

алгебраическую интерпретацию кривой Лоренца. 

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) – 

статистический показатель для оценки экономического равенства. Он 

показывает равномерность распределения дохода или богатства между 

членами общества. Эта статистическая модель была опубликована в 

1912 году в знаменитом труде Коррадо Джини «Вариативность и 

изменчивость признака» («Изменчивость и непостоянство»).  

Таким образом, это макроэкономический показатель, 

характеризующий дифференциацию денежных доходов населения в 

виде степени отклонения фактического распределения доходов от 

абсолютно равного их распределения между жителями страны.  

Измеряют коэффициент с помощью графического метода – кривой 

Лоренца (график, демонстрирующий степень неравенства в 

распределении дохода в обществе, отрасли, а также степени 

неравенства в распределении богатства). Чтобы построить кривую 

Лоренца, надо разделить данные о населении страны или региона на 

пять частей по 20% – квинтилей. На оси Х отметим пять частей, на 

которые мы поделили общество. На оси Y – долю дохода в процентах, 

которая приходится на каждый квинтиль. Если доходы 

распределяются равномерно между людьми, то график будет 

биссектрисой – ровной линией под углом 45 градусов. Такой график 

называется линией абсолютного равенства. Однако в мире не бывает 

подобной ситуации. Одни люди богаче, другие – беднее, поэтому доли 

дохода не соразмерны долям общества. Так 5% населения страны 

могут обладать 50% всех доходов или больше. Тогда кривая будет 

отклоняться в сторону оси Х. И чем больше неравенства в стране, тем 

более вогнутой будет кривая. Государство часто пытается выровнять 

кривую за счёт прогрессивной ставки подоходного налога и развития 
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социальных программ. Так оно перераспределяет доходы внутри 

общества, чтобы снизить экономическое неравенство. 

Чтобы получить коэффициент Джини, надо: 

1. Посчитать площадь фигуры, которая образована линией 

абсолютного равенства и кривой Лоренца. 

2. Посчитать площадь треугольника OGE. 

3. Разделить площадь фигуры на площадь OGE.  

В результате получим число от 0 до 1. Если доходы распределены 

равномерно, то показатель будет равен 0, если всё принадлежит 

одному человеку, то – 1. В целом, чем ниже коэффициент Джини, тем 

лучше, тем меньше в стране экономическое неравенство. 

Рассмотрим пример решения задачи на нахождение коэффициента 

Джини.  

Задача. По данным исследования распределения доходов, в одной 

из стран кривая Лоренца, может быть описана уравнением у=1-√1-х2, 

где х - доля населения, у — доля доходов населения. Найти 

коэффициент Джини. 

Решение: Изобразив заданную кривую, получим четверть 

окружности с центром в точке (0; 1), радиуса R=1, удовлетворяющую 

условиям у≤1 (область изменения функции) и х≥0 (по смыслу задачи). 

Проведем также и биссектрису y=х . Тогда коэффициент Джини 

вычисляется по формуле: k=SOAB/SOAC. Вычислили, что k=0,57. 

Высокое значение коэффициента показывает существенное 

неравномерное распределение доходов среди населения в данной 

стране. 

Коэффициент можно рассчитать по формуле Брауна: где G – 

коэффициент Джини, Xk – кумулированная доля населения (население 

предварительно ранжировано по возрастанию доходов), Yk - доля 

дохода, которую в совокупности получает Xk, n – число домохозяйств, 

yk – доля дохода домохозяйства в общем доходе, y – среднее 

арифметическое долей доходов домохозяйств. 

Россия. В 1991 году коэффициент Джини равнялся 0,26, а в 1993 

году после перехода к рыночному механизму регулирования 

экономики – уже 0,398. Однако в реальности он, вероятно, был ещё 

выше, потому что в то время большую часть доходов не 

декларировали. За два года общество сильно расслоилось: появились 

богатые люди и бедные. В начале 2019 индекс Джини в России был 

равен 0,411.  

Другие страны. В других странах индекс Джини следующий. 

Самые высокие показатели у развивающихся стран: ЮАР, Бразилии, 

Чили, Мексики, самые низкие – у Киргизии, Украины, Словении и 
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Норвегии. Коэффициент Джини в России сопоставим с США и 

Китаем. Однако следует помнить, что низкий показатель говорит не о 

богатстве общества, а о равномерном распределении доходов. Так в 

Киргизии самый низкий коэффициент - 0,208, потому что там мало 

богатых, а почти 40% населения вообще живёт за чертой бедности. 

Экономисты считают, что коэффициент Джини не должен быть выше 

значения 0,3-0,4. Когда индекс больше, в стране существует высокое 

неравенство. Оно замедляет темп экономического развития и 

формирует «ловушку бедности», при которой общество становится 

беднее с каждым поколением. Как правило, страны пытаются снизить 

экономическое неравенство. Так 50 лет назад коэффициент Джини во 

Франции был почти 0,5, а сейчас - 0,33. В Норвегии был чуть ниже 0,4, 

сейчас - 0,26. Однако в некоторых странах неравенство растёт, 

например, в Бразилии, Мексике, Великобритании и США. Часто это 

связано с несовершенством налогообложения. Так в Бразилии в 

процентном соотношении от дохода бедные платят налогов больше, 

чем богатые. 

Коэффициенту Джини свойственны следующие признаки: 

1. Анонимность: не имеет значения, какие социальные группы 

обладают высоким или низким заработком. Показатель неравенства не 

должен зависеть от какой-либо характеристики отдельных лиц, кроме 

их дохода. 

2. Независимость от масштаба экономики: коэффициент Джини не 

учитывает размер экономики. 

3. Независимость от размера населения: не имеет значения, 

насколько велико население страны. 

4. Независимость от шкалы доходов. Мера неравенства является 

инвариантной к равномерным пропорциональным изменениям: если 

доход каждого человека изменяется в той же пропорции (как, 

например, происходит при смене валютной единицы), то неравенство 

не должно меняться [2, с. 87 – 166]. 

Преимущества применения Коэффициента Джини [3, с. 1 – 12]: 

1. Основным преимуществом коэффициента Джини является то, 

что он является показателем неравенства, рассчитанного посредством 

анализа коэффициентов, а не переменной. 

2. Его можно использовать для сравнения распределения 

доходов по разным секторам населения, а также по странам, однако 

следует учитывать, что значение коэффициента Джини для городских 

районов отличается от значения коэффициента Джини для сельских 

районов во многих странах. 
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3. Коэффициент Джини может использоваться для отображения 

того, как распределение дохода изменилось в стране за определенный 

период времени, таким образом, можно увидеть, увеличивается или 

уменьшается неравенство. 

Не смотря на наличие преимуществ применения коэффициента 

Джини, он также обладает и рядом недостатков [4, с. 1 – 16]: 

1. Коэффициент Джини, измеренный для большой экономически 

разнородной страны, обычно приводит к гораздо более высокому 

коэффициенту, чем каждый из ее регионов в отдельности. 

2. Сравнение распределения доходов между странами может 

быть затруднено, поскольку системы пособий могут различаться.  

3. В связи с расчетным характером коэффициента Джини, в 

данных могут присутствовать как систематические, так и случайные 

ошибки. Со временем значение коэффициента Джини уменьшается, 

поскольку данные становятся менее точными. Кроме того, страны 

могут собирать данные по-разному, что затрудняет сравнение 

статистических данных между странами. 

4. Экономики с одинаковыми доходами и одинаковыми 

значениями коэффициентов Джини могут иметь различное 

распределение доходов.  

В целом коэффициент Джини является более универсальным 

показателем неравенства в доходах, чем фондовый и децильный 

коэффициенты. Он полностью учитывает разброс значений признака 

вариационного ряда, в то время как фондовый и децильный 

коэффициенты учитывают разрыв, складывающийся между крайними 

децильными группами. 

Таким образом, коэффициент Джини может быть использован как 

дополнительный показатель к коэффициенту фондов в оценке 

состояния экономической безопасности по уровню неравенства 

населения по доходам. 

 

Список литературы 

1 Показатели для оценки состояния экономической безопасности 

России // Электрон. дан. Режим доступа URL: 

https://www.gks.ru/econSafety (дата обращения: 25.04.2022). 

2 Cowell F.A. Handbook of Income Distribution. 2000. 1. Pp. 87 – 166 

3 Trapeznikova I. Measuring income inequality // IZA World of Labor. 

2019. Pp 1 -12 

4 Litchfield J. Inequality: Methods and Tools // Text for World Bank’s 

Web Site on Inequality, Poverty, and Socio-economic Performance. 1999. 

Pp. 1 – 16 



 11 

Анищенко В.В. 

Воронежский экономико-правовой институт 

Научный руководитель: Бидзян Д.Р., канд. юрид. наук, 

ст. преподаватель 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 2020-2021 ГГ. 

 

Аннотация: в данной статье представлены результаты 

исследования на тему социально-экономических последствий 

пандемии коронавируса. 

Ключевые слова: коронавирус, COVID-19, экономика, социология, 

социологическое исследование. 

Abstract: this article presents the results of a study on the socio-

economic consequences of the coronavirus pandemic. 

Keywords: coronavirus, COVID-19, economics, sociology, sociological 

research. 

 

Пандемия COVID-19 спровоцировала самый один из самых 

глубоких спадов в мировой экономике за многие десятилетия. 

Согласно Всемирному экономическому отчету ООН, в 2020 году 

мировая экономика сократилась на 4,3 процента, что более чем в два с 

половиной раза больше, чем во время глобального финансового 

кризиса 2008-2009 года. Ожидаемое в 2021 году умеренное 

восстановление в размере 4,7 процента едва ли компенсирует убытки 

предыдущего года, говорится в обнародованном Всемирном 

экономическом отчете ООН [URL: 

https://news.un.org/ru/story/2021/01/1395082]. 

Развитые страны, где на 2021 год прогнозировался рост 

производства примерно на 4 процента, во время пандемии пострадали 

очень ощутимо: в 2020 году их экономики сократились в среднем на 

5,6 процента. Падение главным образом произошло из-за 

вынужденных остановок на производстве и в сфере услуг, а также из-

за преждевременных мер жесткой экономии, способных лишь еще 

более осложнить положение. Что касается развивающихся стран, то 

там, согласно оценкам, представленным во Всемирном экономическом 

отчете ООН, наблюдалось менее серьезное сокращение темпов 

экономического развития — 2,5 процента, с ожидаемым 

восстановлением на 5,7 процента в 2021 году [URL: 

https://news.un.org/ru/story/2021/01/1395082]. 
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Ситуация стала экстраординарной, учитывая заявление директора 

МВФ Кристалины Георгиевны, где говорится о запросе у МВФ 

финансовой помощи на общую сумму на $2,5 трлн., более 80 

странами. В процессе карантина возросла отрицательная 

экономическая динамика: предприятия и организации, приносящие 

прибыль (которая приводит к росту ВВП) остановили свою 

деятельность, но при этом потребность населения к деньгам только 

возросла (в лечении нуждались одновременно несколько членов 

семьи), учитывая состояние и процент заболевших людей по всему 

миру. Деятельность среднего и малого, а также частично крупного 

бизнеса была приостановлена во всем мире [2, с. 285-288]. 

Резкий рост безработицы можно объяснить введением 

антиковидных мер, но это не единственная причина. Из-за природы 

вируса, сфера оказания услуг которая в 99% случаев до появления 

COVID-19 представляла из себя социальный контакт покупателя и 

продавца. После начала пандемии, например, сегмент общественного 

питания оказался одним из наиболее пострадавших из-за ограничений, 

связанных с пандемией. Так, в 2020 году в центральных торговых 

коридорах Москвы закрылось 208 заведений общепита, что на 35 % 

превышает аналогичный показатель за 2019 год [URL: 

https://www.interfax.ru/moscow/745961]..Данный показатель не 

удивителен, учитывая, что в 2019 данный процесс уменьшения 

численности общепитов был естественно-экономическим, 

равномерным.  

При этом, пандемия привела к значительному росту спроса на 

услуги доставки еды из-за нежелания (в некоторых странах и 

регионах — запрета) многих граждан выходить из дома. При этом 

стали возникать опасения того, что заражение коронавирусом может 

распространяться через курьеров. Ответом на эти опасения стала 

бесконтактная доставка продуктов питания и других товаров. 

Не смотря на то, что на момент 2021 года, экономика начала 

восстанавливаться, урон уже был нанесен. Многие журналисты, как и 

специалисты, в том числе упомянутый ранее отчет ООН отмечали, что 

данный спад был даже более серьезен, чем экономический кризис 2008 

года.  

Для человека как существа социального, пандемия COVID-19 стала 

серьезным испытанием. Хоть история знает и более серьезные 

эпидемии в прошлом, тяжело судить были бы их последствия такими 

же в нынешних условиях и нынешних средствах лечения и мер 

предосторожности. Помимо ужасных последствий для всех сфер 
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жизни общества и государства, здравоохранения в том числе, для 

многих стало проблемой находится в локдауне долгое время. 

Для более точного понимания ситуации нами был проведен 

социологический опрос с целью полного понимания ситуации и 

получения большего количества информации чем мой личный опыт.  

Опрос проводился в онлайн формате с использованием социальных 

сетей. Количество опрошенных – 500 человек. Опрос проводился 

анонимно, собирались лишь общие данные о опрошенном – пол, 

возрастная группа и так далее. Касательно половой принадлежности, 

80 опрошенных женщины, 420 – мужчины. Средний возраст 

опрощенного – от 18 до 24. 62% процента опрощенных были 

обучающимися в той или иной форме. 

Далее следовал вопрос о психологических особенностях 

опрошенных. 59.1% процентов считают себя амбивертом, тип 

личности, который сочетает в себе черты как интроверта, так и 

экстраверта. В то же время 35.9% опрошенных считали себя 

интровертом. На вопрос о депрессивности, 57.5% ответили, что не 

считают себя депрессивным.  

270 опрошенных не испытали проблем с локдауном, однако в то же 

время 140 человека испытывали проблемы из-за чрезмерного 

количества свободного времени. Далее следуют 90 опрошенных 

испытавших трудности из-за отсутствия социального взаимодействия, 

«живых» встреч с друзьями. В основном этот ответ подразумевает 

именно те случаи дискомфорта, которые испытывали люди из-за долго 

нахождения в одиночестве, либо с одним и тем же человеком и 

хотелось сменить обстановку. 

Во время локдауна, и в целом по сей день, многие медиа активно 

пополнили ряды в интернет пространстве. Кино как индустрия в целом 

пришло в упадок во время закрытия кинотеатров. В то же время 

стриминговые сервисы, онлайн кинотеатры стали процветать, не без 

объективных причин. Для многих стримы, т.е. прямые трансляции 

людей на различные темы, заменили привычные социальные 

контакты. Это не единственное что помогало людям пройти локдаун 

без серьезных последствий для психики. Для 85.5% прошедших опрос, 

видеоигры стали основным способом эскапизма, на втором месте 

находились видеохостинги, такие как «Youtube», на третьем месте 

социальные сети. Меньше всего, что не может не радовать, 14.3% 

ответивших отметили алкоголь как способ проведения свободного 

времени на самоизоляции. 

Со стороны ухудшения эмоционального состояния, 55.1% 

опрошенных не заметили подобного. В основном это связанно опять-
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таки с наличием интернета, который и без наличия пандемии имел 

огромное количество пользователей и в целом является вполне 

неплохим способом отвлечения от реальности. В то же время, 122 

человека прошедших опрос отметили наличие эмоционального 

выгорания из-за долго нахождения дома.  

Далее опрос должен был выяснить отношение контрольной группы 

ко всем тем новым требованиям и в целом нововведениям 

принесенными из-за пандемии. Стоит отметить что из-за пандемии 

был замечен рост социального недовольства, опять-таки в виду того 

что в начале произошел «экономический коллапс». 

Недовольство вызвало и новое требование, которое изначально 

было рекомендацией ВОЗ о ношении медицинской маски для 

предотвращения заражения.  

Опрос предусматривал множество вариантов ответа на вопрос о 

мед. масках. Всего 0.7%, 3 человека, отметили что не носят маски, 

32.1% отметили что носят маску в виду наличия у себя чувства 

ответственности, 26.4% хоть и безразлична ситуация с вирусом, 

однако маски носят.  

Новым явлением для многих так же стало дистанционное обучение. 

По данным опроса 31.9% опрошенных отмечают что им не нравится 

дистанционное обучение в виду того что тяжело сконцентрироваться 

на учебе в домашней обстановке. 25.8% опрошенных выразили 

безразличие к дистанционному обучению, радовало наличие большего 

свободного времени и отсутствие необходимости ездить или ходить на 

учебу. 

Опрос так же отразил момент цифровизации жизни. 33.5% 

респондентов считают, что переход некоторых вещей в 

«киберпространство» удобен, но «хотелось бы вернутся к жизни до 

пандемии». В то же время, из 500 участников опроса, 30.5% 

участников обеспокоены тем что излишние вмешательство 

государства (имеется в виду вмешательство в интернет-пространство в 

целом) «убьет» данную сферу чрезмерным регулированием. Это в 

принципе приводит нас к следующему, а именно доверию к 

государству. 

Qr-коды, вакцины и в целом «ковидные» ограничения стали 

достаточно популярной темой как в медиа, так и за пределами СМИ и 

социальных сетей. С самого начала пандемии люди стали делится на 

«лагеря» с различным отношением ко всему этому. Это нашло свое 

отражение и в данном исследовании, 20.4% участников считают, что 

qr-коды и вакцина — это единственный способ победить Covid-19. 

Одновременно с этим большинство, а именно 58.9% опрошенных 
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выразили мнение что «к вакцине нужно было формировать 

положительное отношение, а не пугать и заставлять». Вполне логично 

что в данном варианте ответа люди выразили свой личный опыт (либо 

то мнение которые было сформировано путем анализа и поглощения 

информации из других источников), контактирования с местной 

властью, что может отличаться от публичных заявлений как 

представителей региональной власти, так и федеральной.  

Таким образом, мы подходим к последнему вопросу – доверию к 

государству в принятии решений по вопросам борьбы с пандемией. 

Итого, полное недоверие к государству выразило только 10.2%, 43 

опрошенных. Большинство, 36.8% выразили мнение о том, что 

«помешательство» на статистике негативно влияет на решения, 

принимаемые государством. 26.4% опрошенных не доверяют 

государственной статистике, считая то государство либо специально 

её завышает, либо же занижает. 26.6% в то же время выразили полное 

недоверие государству в вопросах борьбы государства с пандемией.  

Помимо более приземленных и бытовых социальных последствий 

пандемии COVID-19, данное явление обострило и другую проблему в 

социальной сфере, группу которую принято называть конспирологами. 

С самого начала пандемии, в виду малой информации о самом вирусе 

в сознании обывателя, люди стали более проще поддаваться 

пропаганды конспирологов.  

Бесчисленное количество теорий было рождено в воспаленных 

умах любителей искать везде скрытый смысл и заговор мирового 

правительства, однако та которая нашла свое отражение в реальности 

больше это идея о том, что COVID-19 распространяется путем вышек 

связи 5G. Множество новостных заголовков, особенно в Европе и 

целом коллективном Западе, освещало данное явление. В некоторых 

статьях так же отмечалась не только деструктивная интернет 

активность таких людей в виде распространения таких мыслей, но 

такая же активность и гораздо более опасная в реальном мире. В 

статье англоязычного издания CGTN отмечается что в 

Великобритании было сожжено около 80 вышек связи в связи с 

борьбой с технологией 5G [URL: https://news.cgtn.com/news/2020-05-

16/What-s-behind-the-mass-hysteria-about-5G-technology--

QxH18pUtJm/index.html]. New York Times же в подобной же статье 

отметила уже 100 случаев в Англии 

[https://www.nytimes.com/2020/04/10/technology/coronavirus-5g-uk.html]. 

В этой же статье корреспонденты NY Times отмечают, что такая 

реакция на новую технологию аргументируется последователями анти-

5G как «Радио волны, которые исходят от вышек 5G приводят к 
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изменениям в теле человека, что приводит к заражению вирусом» 

[https://www.nytimes.com/2020/04/10/technology/coronavirus-5g-uk.html]. 

Однако такие мнения о том, как 5G действуют на человека далеки от 

реальности. Последствием такого деструктивного движения стало 

большее давление в социальных сетях, по типу запрещенного в РФ 

Facebook и видеохостинге Youtube на конспирологические группы в 

целом, их контент модерируется, удаляется, либо же самой 

платформой ставятся под сомнение, предупреждая пользователя о том, 

что такой контент не соответствует действительности.  

В заключении хочется отметить что, не смотря на такие достаточно 

тяжелые последствия, реальная картина урона от пандемии в основном 

пришлась на 2020 год. Хоть и постепенно, общество, мировое 

сообщество и экономика восстанавливаются, однако, как и в случаях 

любого кризисного состояния возвращение к 100% прежней жизни 

будет либо тяжело и займет долгое время, либо вовсе невозможно. Те 

изменения что пришли с пандемией, как и все в мире не является 

полностью позитивным или полностью негативным, тем более, когда 

они уже нашли свое место в обществе.  
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Воздействие пандемии COVID-19 на бизнес, а особенно введение 

ограничительных мер для предотвращения масштабного заражения 

сильнее всего сказалось на небольших компаниях. К примеру, до этого 

столь массово число индивидуальных предпринимателей в России 

сокращались лишь в 2013 году, когда правительство удвоило ставки 

страховых взносов для их владельцев. Тогда за семь месяцев 2013 года 

общее число ИП в стране сократилось на 418 000 или на 11%. С тех 

пор численность индивидуальных предпринимателей не сокращалась, 

или сокращалась незначительно [1]. 

Пандемия коронавируса COVID-19 привела к негативным 

последствиям для некоторых отраслей экономики во многих странах 

мира. В результате в России многие компании оказались на грани 

банкротства: введение режима изоляции весной 2020 года фактически 

остановило деятельность предприятий общественного питания, 

гостиниц и отелей, салонов красоты и парикмахерских, туристических 

и транспортных компаний и т.п.  

К основным причинам банкротства в период пандемии, в первую 

очередь, можно отнести невозможность выполнять свои долговые 

обязательства по банковским кредитам. Значительная часть малого и 

среднего бизнеса в России крайне закредитована, а сокращение или 

даже полное прекращение доходов в период ограничительных мер 

привели к невозможности осуществлять кредитные платежи. Несмотря 

на такую меру, как введение кредитных каникул, многие 
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предприниматели все равно были вынуждены платить по кредитам, и 

выполнять свои кредитные обязательства были не в состоянии. 

Важной причиной оказалась невозможность оплаты аренды 

торговых, складских и офисных помещений. Мало компаний имели 

помещения в собственности, большинство из них было вынуждено 

арендовать площади, используемые в коммерческой деятельности. 

Поскольку многие арендодатели не захотели предоставлять льготы по 

уплате арендных платежей, предприниматели были вынуждены 

расторгать договоры об аренде коммерческой недвижимости. 

Третьей причиной стала невозможность выполнять обязательства 

по выплате коммунальных платежей, заработной платы сотрудникам и 

страховых взносов, предусмотренных за каждого сотрудника. 

Конечно, на первый взгляд проблему выплаты заработной платы 

можно решить, сократив штат сотрудников. Однако, поскольку 

увольнение по сокращению штата требует выплаты выходного 

пособия, согласно ст. 180 Трудового кодекса РФ, это решение для 

некоторых предприятий малого бизнеса не было определяющим [1]. 

Под влиянием пандемии COVID-19 в России в 2020 и 2021 годах за 

год свою работу прекратило полтора миллиона индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, пандемия ударила, 

практически, по каждым направлениям деятельности. По состоянию на 

2021 год, не все предприятия смогли восстановить свое положение или 

хотя бы сохранить часть своих средств (табл.1-2).  
 

Таблица 1 – Отрасли, наиболее пострадавшие от COVID-19 
 

№ Название отрасли Процент 

снижения 

1 Животноводство - 26 % 

2 Прокат и аренда предметов личного пользования - 64 % 

3 Производство бумаги - 27 % 

4 Ветеринарная деятельность - 26 % 

5 Торговля автотранспортными средствами - 45 % 

6 Производство текстильных изделий - 35 % 

7 Деятельность в области фотографии - 47 % 

8 Розничная торговля - 41 % 

9 Деятельность по уходу - 53 % 

10 Медицина и здравоохранение - 39 % 

11 Аренда и управление недвижимым имуществом - 27 % 

12 Торговля бытовыми товарами - 38 % 

13 Такси - 60 % 

14 Производство прочих готовых изделий - 35 % 

 

http://base.garant.ru/12125268/06910d3111b6b3200f47beffaf35d9cb/#block_180
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Таблица 2 – Отрасли, у которых произошло максимальное падение 

денежных поступлений клиентов 

 

№ Название отрасли 
Процент 

снижения 

1 
Творческая деятельность (искусство, организация 

развлечений) 
- 34 % 

2 Туристические агентства и туроператоры - 83 % 

3 Вспомогательные услуги для бизнеса - 48 % 

4 Рестораны, кафе, общепит - 55 % 

5 Спорт, отдых, развлечения - 58 % 

6 Дополнительное образование - 28 % 

7 Прочие персональные услуги - 80 % 

 

Журнал Forbes подробно изучил изменения показателей бизнеса в 

2020 году, и рассмотрел ситуацию на примерах некоторых 

организаций, которые фактически потеряли свое дело, некоторые из 

них смогли восстановиться, но претерпели серьезные материальные 

потери. 

Одним из ярких примеров, по мнению редакции Forbes, стала сеть 

кинотеатров «Люмен», владелец которой П. Паникаровский отметил 

2020 год, как самый худший и тяжелый за весь период существование 

его компании. Прибыль кинотеатров упала на 70%, поскольку они 

были вынуждены закрыть залы на длительный срок, практически, на 

полгода. Именно это стало ключевой проблемой, т.к. не было 

возможности и средств для восстановления своего положения. В итоге 

П. Паникаровский понес серьезные убытки, которые за год составили 

почти 25 миллионов рублей, что нетипично для этого направления 

бизнеса [3]. 

Таких примеров очень много, и не каждый может похвастаться 

благоприятным итогом. Как показала практика, бизнесмены не 

воспринимали коронавирус, как реальную угрозу, пока в марте 2020 

года не была объявлена самоизоляция и карантин. Только после 

официального запрета на осуществление деятельности на срок в один 

месяц, предприниматели осознали возможные убытки, которые может 

принести пандемия. Первоначальная реакция предпринимателей была 

спокойной. Несмотря на это, некоторые начали планировать свои 

действия на случай ухудшения ситуации: меняли направление 

деятельности, выводили бизнес в интернет, налаживали процессы 

удаленной доставки и т.д. Но занималась этим малая доля 

предпринимателей. 
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Существовало мало выходов из сложившейся ситуации, которые 

бы помогли сохранить хотя бы часть прибыли. Государство 

стремилось помочь бизнесу, особенно малому, выделяя средства на 

выплату заработных плат, но длилось это только в первые месяцы, 

далее предприниматели справлялись своими силами. Именно это и 

стало ключевым моментом упадка бизнеса. 

У предприятий отсутствовали средства на закупку продукции и 

обеспечения работы. Оплата труда работников была лишь маленькой 

частью тех расходов, которые предприниматели несли в процессе 

работы. В итоге огромное количество организаций и ИП просто 

закрылись, ведь их работа стала нецелесообразной. 

В то же время были и те, кто смог сохранить свое положение, пусть 

и претерпев существенные убытки, многие из них представители 

малого предпринимательства. 

Как оказалось, наличие неофициально работающих сотрудников в 

совокупности с трудоустроенными по Трудовому кодексу Российской 

Федерации, может помочь сохранить бизнес. Такое положение дел 

было позитивным для владельцев компаний, но негативным для 

граждан, которые оставались без работы и не получали никаких 

выплат в период карантина. 

Несмотря на то, что пандемия еще не завершилась, прогнозы 

нестабильны, но бизнес все-таки смог «встать на ноги». Безусловно, 

показатели, отражающие количество предприятий, прекративших свое 

существование, очень высокие. В итоге, эти большие потери 

сказываются на экономическом состоянии всей страны: налогов 

становится меньше, а соответственно, траты из бюджета, 

осуществленные в период карантина, не покрываются должным 

образом. Все это создает риски увеличения цен, ставок, пошлин и 

прочих платежей. Даже деньги в банке свыше миллиона держать 

невыгодно, так как введен подоходный налог на прибыль.  

Однако пандемия коронавируса поспособствовала некоторым 

позитивным трендам в российской экономике: предприниматели 

отмечают рост конкуренции и дальнейшее сокращение серых бизнес-

схем. Как показал ежемесячный опрос малого бизнеса, проведенный 

исследовательским агентством Magram Market Research совместно с 

«Опорой России» и Промсвязьбанком (ПСБ), 48% опрошенных 

предпринимателей отметили, что уровень конкуренции в 2020 году 

вырос. В опросе приняли участие владельцы и руководители 1647 

компаний малого и среднего бизнеса из всех регионов России. 

По данным Magram, воспринимаемый рост конкуренции является 

прямым следствием пандемии – она привела к изменению моделей 
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поведения клиентов и методов ведения бизнеса в условиях 

ограничительных мер, цифровизации и снижению 

платежеспособности населения. Причем 43% респондентов отметили, 

что уровень конкуренции не изменился, и лишь 9% зафиксировали ее 

снижение [2]. 

Большинство предпринимателей (60%) оценили, что количество 

компаний-конкурентов в их отрасли не изменилось, т.е. пандемия 

вызвала обострение конкуренции между действующими бизнесами. 

Для 55% опрошенных конкурентами являются другие компании 

малого и среднего бизнеса, однако 29% предпринимателей вынуждены 

соперничать с крупным и сетевым бизнесом. Для 4% 

предпринимателей главными конкурентами являются интернет-

магазины и агрегаторы. 

По мнению аналитиков ведущего мультимедийного холдинга 

России «РосБизнеКонсалтинг» (РБК) всплеск развития электронных 

сервисов привел к тому, что больше крупных компаний начали 

выходить на те рынки, где традиционно работал малый бизнес. [3]. 

Опираясь на совокупность всех вышеперечисленных и упомянутых 

фактов, можно сделать вывод, что несмотря на изменение внешней 

среды, которое обусловлено пандемией и всеобщим экономическим 

кризисом, малые и средние предприятия остаются уязвимы перед 

серьезными экономическими изменениями, в том числе и перед 

глобальными. Основные вызовы для малого и среднего бизнеса в 

условиях пандемии – это финансовая неустойчивость, снижение 

спроса, риск заражения персонала, нарушение функционирования 

предприятия как такового. В связи с этим необходимы более 

существенные содействия и помощь малому бизнесу со стороны 

государства, т.к. в этот сложный период не все предприятия и не в 

полной мере могут получить эту господдержку.  
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Страхование жизни, как один из видов личного страхования 

является наиболее распространенным и привычным. Оно оформляется 

договором, по которому одна из сторон, страховщик, берет на себя 

обязательство посредством получения им страховых премий, 

уплачиваемых страхователем, выплатить обусловленную страховую 

сумму, если в течении срока действия страхования произойдет 

предусмотренный страховой случай в жизни застрахованного. Причем 

страховым случаем считается смерть или продолжающаяся жизнь 

(дожитие) застрахованного. 

Жизнь или смерть как форма существования не может быть 

объективно оценена. Застрахованный может лишь попытаться 

предотвратить те материальные трудности, с которыми сталкивается в 

случае смерти или инвалидности. 

Цель работы - раскрыть тему: «Страхование жизни, накопительное 

страхование жизни». 

История становления и развития страхования жизни. 

Наиболее ранние упоминание о формирование фондов денежных 

средств и раскладке ущерба по рискам жизни и здоровью человека 

относится к периоду античности. Свидетельством тому, можно считать 

первые взаимные кассы римских профессиональных и военных 

коллегий.  

Страхование жизни как особый вид предпринимательства появился 

в Европе на рубеже 17 – 18 вв. в качестве дополнения к морскому 

страхованию. Наряду со страхованием кораблей и грузов, стали 

заключать договоры страхования жизни капитанов кораблей.  

Накопительное страхование жизни предусматривает, как правило, 

регулярные долговременные финансовые отношения между 
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страхователем и страховщиком. Взносы, как правило, выплачиваются 

регулярно (например, ежемесячно) в течении накопительного периода 

(от момента заключения договора страхования до момента 

наступления страхового случая). В процессе всего накопительного 

периода, страховщик осуществляет операции с деньгами клиента, 

вкладывая их в различные активы (банковские депозиты, ценные 

бумаги, недвижимость и т.д.) В результате, к моменту наступления 

страхового случая (дожития застрахованного лица до определенного 

срока) накапливается сумма, значительно превышающая сумму 

накопленных взносов, за счет капитализации (процентного дохода) 

накопленной суммы. 

Накопительное страхование жизни – это страхование, в котором 

присутствуют как минимум два риска – дожите и смерть. В 

зависимости от предлагаемых услуг, страховщиком могут быть 

предусмотрены риски, такие как телесные повреждения, инвалидность, 

смерть в результате несчастного случая и др. 

Накопительное страхование жизни застрахованному лицу 

позволяет решить целый комплекс социально экономических проблем, 

которые условно можно объединить в две группы.  

- социальные 

- финансовые. 

Первая, позволяет преодолеть недостаточность системы 

государственного социального страхования и обеспечения 

(накопление определенных денежных сумм (например, к выходу на 

пенсию)  

Вторая, является защитой финансовых интересов страхователя или 

застрахованного лица при наступлении смерти.  

Все виды страхования жизни имеют определенные типические 

характеристики, выработанные за всю историю развития данного вида 

страхования. Главными критериями, по которым различают виды 

страхования жизни, являются: 

-объект страхования; 

-предмет страхования; 

-порядок уплаты страховых премий; 

-период действия страхового покрытия; 

-форма страхового покрытия; 

-вид страховых выплат; 

-форма заключения договора. 

Основываясь на данных критериях, выделяют следующие виды 

страхования. 

По виду объекта страхования жизни различают: 
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-страхование собственной жизни, когда застрахованный и 

страхователь - одно лицо; 

-страхование в отношении другого лица, когда застрахованный и 

страхователь - разные лица; 

-совместное страхование жизни на основе принципа первой или 

второй смерти. 

В зависимости от предмета страхования жизни выделяют:  

- страхование на случай смерти;  

-страхование на дожитие. 

В зависимости от порядка уплаты страховых премий выделяют: 

-страхование жизни с единовременной (однократной) премией; 

-страхование жизни с периодическими премиями, уплачиваемыми: 

в течение срока договора; 

-в течение ограниченного периода времени, меньшего, чем срок 

договора; 

- на протяжении всей жизни. 

Однократная премия подразумевает оплату страхового взноса один 

раз при подписании договора. Периодические премии уплачиваются 

ежегодно, ежеквартально или ежемесячно. 

По периоду действия страхового покрытия различают: 

пожизненное страхование (на всю жизнь); страхование жизни на 

определенный период. 

В зависимости от формы страхового покрытия можно выделить 

следующие формы страхования жизни: 

- на твердо установленную страховую сумму; 

- с убывающей страховой суммой; 

- с возрастающей страховой суммой; 

- при увеличении страховой суммы в соответствии с ростом 

индекса розничных цен; 

- при увеличении страховой суммы за счет участия в прибыли 

страховщика; 

- при увеличении страховой суммы за счет прямого инвестирования 

страховых премий в специализированные инвестиционные фонды. 

По виду страховых выплат различают страхование жизни: с 

единовременной выплатой страховой суммы; с выплатой ренты 

(аннуитета); с выплатой пенсии. 

По способу заключения договоры страхования жизни делятся на 

договоры: индивидуальные; коллективные. 

Представив характеристику наиболее важных критериев, 

определяющих специфику различных видов страхования жизни, 
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можно составить комплексную систему страхования жизни, наиболее 

употребляемых на страховом рынке. 

Существуют и другие классификации базисных типов страхования 

жизни. Например, выделяют три группы (класса) страхования жизни, 

которые могут существовать как по отдельности, так и в той или иной 

комбинации: срочное страхование жизни; страхование на дожитие; 

пожизненное страхование. 

В отдельные подвиды выделяют виды страхования жизни, 

производные от базовых типов и существующие внутри 

них: пенсионное страхование; аннуитетное, или рентное, страхование 

жизни. Основные характеристики базовых типов страховых договоров 

представлены в Приложении № 1 таблица. 1. Базовые виды 

страхования жизни. 

Страхование жизни является отраслью личного страхования, оно 

предусматривает обязанности страховщика по страховым выплатам в 

случаях: 

1) дожития застрахованного лица до окончания срока страхования 

или определенного договором страхования возраста; 

2) смерти застрахованного; 

3) окончания действия договора страхования; 

4) достижения застрахованным определенного возраста; 

5) смерти кормильца; 

6) постоянной утраты трудоспособности; 

7) текущих выплат (аннуитетов) в период действия договора 

страхования и др.; 

8) выплат пенсии (ренты, аннуитета). 

Плюсы и минусы накопительного страхования жизни 

 Главное достоинство накопительного страхования жизни 

заключается в том, что застрахованное лицо почти наверняка накопит 

требуемую сумму на поставленные цели, что бы с ним не случилось. 

Страхование жизни как часть продукта. Те, кто имеет страховку, в 

большей степени думает о своих близких, заботится о своей семье, чем 

все остальные. 

Основная отрицательная сторона – это низкая доходность. Если она 

вообще будет. Страховые компании не стремятся платить за 

использование средств застрахованного лица. Через 10 лет сумма 

накоплений может достигнуть миллиона рублей, но при этом, 

покупательская способность миллиона накопленного, не будет равна 

миллиону 10 летней давности, а будет ниже по причине ежегодной 

инфляции. 
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На сегодняшний день одним из главных вопросов государственной 

политики органов власти Российской Федерации выступает 
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формирование валютного курса и внутренней валютной политики. От 

характеристики регулирования данных сфер государственной 

деятельности зависят макроэкономические тенденции социально-

экономического развития страны. Наблюдается высокий уровень 

корреляции между факторами валютного курса российского рубля и 

такими индикаторами качества экономического роста России, как 

ВВП, уровень безработицы и инфляции. 

В периоде 2020-2021 гг. актуальность внутренней валютной 

политики увеличилась, поскольку из-за кризиса пандемии 

коронавируса устойчивость валютного курса российского рубля была 

нарушена, что требует принятия мероприятий для стабилизации и 

регулирования данного вопроса. Однако, основным направлением 

дальнейшего развития российского рубля является становление его как 

международной резервной валюты. 

На сегодняшний день, основными валютами при международных 

расчетах выступают американский доллар и евро. Далее идут такие 

валюты, как японская иена, британский фунт и китайский юань. 

Согласно исследованиям Банка международных расчетов (BIS), доля 

американского доллара в совершенных сделках на международном 

валютном рынке достигает около 85%, евро – около 40% [3]. Стоит 

заметить, что при совершении сделок на международном валютном 

рынке учитываются валютные пары двух валют (к примеру, EUR/USD, 

EUR/GBP и так далее). Японская иена, которая идет третьей, занимает 

лишь 19% от общей доли всех сделок на валютном рынке [4]. 

Пример национальной денежной единицы Китая подтверждает 

вполне возможную перспективу формирования из российского рубля 

валюты международного значения, поскольку стратегия интенсивного 

экономического и финансового развития государства приводит к 

увеличению ее платежных инструментов в мировой экономике. 

Чтобы проанализировать перспективы повышения статуса 

российского рубля до международной резервной валюты необходимо 

провести оценку факторов, влияющие на данные перспективы и 

особенности современной внутренней валютной политики Банка 

России. Для этого, в первую очередь, проанализируем динамику 

валютного курса российского рубля по отношению к американскому 

доллару (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Технический анализ графика валютной пары 

доллар/рубль [1] 

 

Исходя из рисунка 1, можно прийти к следующим промежуточным 

выводам, что на сегодняшний день валютный курс российского рубля 

начинает стабилизироваться. Ранее высокая рыночная волатильность, 

которая наблюдалась в период 2014-2017 гг. уходит, а на первый план 

внутренней валютной политики органов регулирования выходит 

стабилизация валютного курса национальной денежной единицы через 

механизмы, которые не нарушают принципы «свободной конвертации 

валюты». 

На сегодняшний день при внутренней валютной политики России 

применяются механизмы и инструменты по следующим 

направлениям, изображенных на рисунке 2. 
 

 
составлено автором на основе источника 2 

Рисунок 2 – Основные направления деятельности валютных 

регуляторов России  

 

При реализации задач внутреннего валютного регулирования, 

Россия может сталкиваться с конфронтацией интересов в рамках 
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международных валютных отношений. Так, контроль над вывозом 

финансового капитала или поддержание стабильности курса 

российского рубля могут причинить обратный эффект для других 

стран. 

Помимо динамики валютного курса и механизмов внутренней 

валютной политики важнейшим фактором формирования перспектив 

повышения статуса российского рубля до международной резервной 

валюты являются особенности национальной финансовой системы РФ. 

Современный этап развития финансовой системы государства 

характеризуется не только тем, что сама финансовая система состоит 

из таких важных составляющих, как централизованные и 

децентрализованные финансы, но и тем, что формируются новые 

факторы, благодаря которым эволюционное развитие создает новые 

отрасли, сферы и инструменты. Немаловажное место в формировании 

современных особенностей финансовой системы занимает кризис 

пандемии, где на первую роль выходят различные инструменты 

альтернативных механизмов привлечения финансов, как 

краудфандинг, венчурное финансирование, факторинг и другое. 

Конечно же, современный этап цифровой трансформации 

экономики Российской Федерации приводит к внедрению новых 

инструментов и продуктов финансовой системы, среди которых 

криптовалюты, электронные валюты и цифровые валюты. Благодаря 

этому в российской финансовой системе формируется новый важный 

инструмент – цифровой рубль, который может иметь негативное 

влияние на тенденции и перспективы развития национальной 

финансовой системы Российской Федерации. 

По нашему мнению, перспективы повышения статуса рубля до 

международной резервной валюты формируют возможные следующие 

выгоды: 

- российский рубль станет более конвертируем во всех странах 

мира, что упростит процессы туризма, внешней торговли, внешних 

инвестиций, кругооборота финансового капитала и т.д.; 

- население, предприятия и финансовые институты России получат 

возможность использовать рубли при совершении международных 

финансовых и платежных операциях; 

- российский рубль может стать валютой, которая будет включена в 

корзину формирования золотовалютных резервов других стран, что 

повысит ее надежность и ценность в мировой экономике. 

Однако академик И.Д. Иванов считает, что перспективы 

повышения статуса российского рубля до международной резервной 

валюты туманы из-за следующих проблем [5]: 
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- высокий уровень влияния ценовой конъюнктуры рынка 

энергетических ресурсов на стабильность валютного курса рубля; 

- недоверие к рублю на внутреннем рынке, где также применяются 

евро и американский доллар; 

- актуальность инфляционных рисков, которые не позволяют 

формировать репутацию российского рубля, как безопасного 

финансового инструмента; 

- нет определенности относительно того, кто будет продвигать 

национальную валюту на роль мировой; 

- высокий уровень концентрации активов в банковском секторе 

страны, что доказывает ее незрелость в международной финансовой 

системе. 

Таким образом, подводя итоги научной работы, можно прийти к 

следующим заключениям: 

1. Помимо динамики валютного курса и механизмов внутренней 

валютной политики важнейшим фактором формирования перспектив 

повышения статуса российского рубля до международной резервной 

валюты являются особенности национальной финансовой системы РФ. 

2. Благодаря повышения статуса российского рубля до 

международной резервной валюты возможно увеличение ее 

конвертации, надежности и репутации в международных финансовых 

операциях. Население, предприятия и финансовые институты России 

получат возможность использовать рубли при совершении 

международных финансовых и платежных операциях. 

3. Основными барьерами повышения статуса российского рубля до 

международной резервной валюты выступают влияние ценовой 

конъюнктуры рынка нефти и газа, высокие инфляционные риски, 

отсутствие внутреннего доверия и определенности относительно того, 

кто будет продвигать национальную валюту на роль мировой. 

 

Список литературы 

1. Интерактивный график валютной пары доллар/рубль. URL: 

https://ru.tradingview.com/chart/?symbol=MOEX%3AUSDRUB_TOM  

2. Подосинников Е.Ю. Валютный контроль: понятие, сущность и 

роль в системе валютного регулирования // Актуальные проблемы 

социально-гуманитарного и научно-технического знания. 2016. №3 (8). 

3. Пакова О.Н., Нехорошева К.И., Побережная Е.В. Валютные 

рынки и валютные операции в условиях глобализации // Символ 

науки. 2017. №1. 

4. Bank for international settlements. URL: http://www.bis.org 



 31 

5. Интернационализация рубля: перспективы и риски, а также роль 

российского рубля во внешнеэкономических отношениях. URL: 

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/16745/01.pdf  

 
Галиев Б.А. 

Воронежский экономико-правовой институт 

Научный руководитель: Бут Т.П., к.т.н., доцент кафедры экономики, 

филиал «ВЭПИ», г. Старый Оскол 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены роль и значение малого 

предпринимательства в современной экономике России и меры его 

поддержки на региональном уровне. 

Ключевые слова: малый бизнес, пандемия, государственная 

поддержка. 

Abstract: The article examines the role and importance of small business 

in the modern economy of Russia and measures to support it at the regional 

level. 

Key words: small business, pandemic, government support. 

 

Малый бизнес считают жизненно важной составляющей 

экономики, и это мнение появилось не просто так. К примеру, в США 

на малые фирмы приходится 54% всех занятых, 45% всех активов и 

35% чистого дохода; в странах ЕС на малых предприятиях трудится 

свыше 70% работающего населения. В Японии же на хозяйственные 

единицы с числом занятых до 300 человек (а это составляет 99,5% всех 

предприятий) приходится 78% занятых, 51,8% продаж, 56,6% условно 

чистой продукции в обрабатывающих отраслях промышленности. 

Доля малых предприятий в ВВП США составляет 52%, в странах ЕС – 

67%, Японии – 55% [1].  

Следовательно, данный вид предпринимательства очень важен для 

каждой страны по причине следующих факторов присущих ему. 

1. Развитость малого бизнеса является показателем уровня 

демократизации страны. 

2. Так как в развитых странах по большей части проблемы с 

безработицей решаются с помощью малого бизнеса, то можно сделать 

вывод, что поддерживая малое предпринимательство, государство 

обеспечивает самому себе развитие рыночной экономики, а так же ее 

рост. 

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/16745/01.pdf


 32 

3. Налоги с малого бизнеса являются весомым вкладом в 

государственный бюджет. 

4. Малое предпринимательство служит опорой для крупного 

бизнеса по причине того, что предоставляет ему комплектующие, 

занимается ремонтом помещений и т.д. 

5. Малый бизнес препятствует формированию монополий. 

6. Из-за легкодоступности данный вид предпринимательство 

помогает избежать «застаивания» средств у людей, так как вовлекает 

их в производство. 

7. В кризисы малое предпринимательство более устойчиво к 

финансовым потрясением, так как является легко перенастраиваемой, 

что дает экономическую подпитку государству в данный тяжелый для 

страны период времени [2]. 

По причине того, что регионы могут сильно отличаться, их 

проблемы и решения этих проблем могут так же сильно отличаться. Из 

этого стоит сделать вывод, что рассматривать экономику и ее 

проблемы необходимо не только на федеральном уровне, но и на 

региональном. 

Проблема короновирусной инфекции COVID-19 стала серьезным 

испытанием для финансовой системы Российской Федерации. 

Произошло это по причине того, что масштабы болезни достигли 

пандемического уровня, что повлекло за собой обязательный 

всеобщий карантин. Наше правительство, естественно, понимало, что 

закрытие всех по домам, особенно настолько резкое, не сможет пройти 

бесследно и ударит, как по денежному состоянию граждан, так и по 

сфере бизнеса во всех ее видах включая и малый, который мы 

затронули в вышеназванной теме. Так как малый бизнес вносит 

значительный вклад в экономику страны, по причинам его важности 

для государства, которые были названы ранее, было принято решение 

снижение его издержек с помощью государственной поддержки, 

чтобы он пострадал, как можно меньше. Правительство и раньше 

ставило малый бизнес одним из приоритетов государственной 

политики, и по этой причине всячески старалось поддержать его [5] . 

Так, к примеру, из последних поддержек до пандемии, в 2016 году 

была принята стратегия развития малого предпринимательства в 

России. Этот план включает в себя стратегии на каждый год вплоть до 

2030 года. А также запущен национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», рассчитанный на период с 2018 

по 2024 годы. Но это все были не срочные меры в отличии от ситуации 

во время короновирусной инфекции COVID-19, так как из-за данной 
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ситуации пришлось ввести карантин, который привел к своим 

пагубным последствиям, таким как обязанность работодателей 

выплачивать зарплату работником не смотря на то, что бизнес не 

функционирует, а значит не приносит прибыли.  

В 2020 году Белгородская область была на 10 месте в рейтинге 

регионов с максимальным сокращением числа компаний. Процент 

закрытий был равен 10,94%, закрылось за этот год в Белгородской 

области 13914 индивидуальных предпринимателей. Лидирующее 

место по закрытию занимают ИП в следующей сфере деятельности: 

оптовая и розничная торговля, количество закрытых предприятий в 

этой сфере достигло 1984. Так же сильно пострадала отрасль 

строительных работ, где число закрытых предприятий достигло 906.[6] 

Таким образом, рассматривая ситуацию с малым бизнесом в этот 

сложный период, стоит понимать, что у него нет больших денежных 

запасов на непредвиденный случай, а значит, чтобы малое 

предпринимательство и люди сильно не пострадали, нужно было 

начинать вводить государственную поддержку. 

Поддержка оказывалась всем областям России, в частности и 

Белгородской. Так как ранее мы указали на то, что проблему стоит 

рассматривать на разных уровнях, то и поддержка оказывалась на 

федеральном и региональном уровне. Белгородская область получала 

поддержку на обоих уровнях. На федеральном уровне данный субъект 

России получил следующие виды поддержки [5]. 

1. Льготное кредитование АО «МСП Банк» по программе 

«Экспресс-поддержка»: Льготный кредит предоставляется 

предпринимателям без залога в размере от 50 тыс. рублей до 10 млн 

рублей, сроком до 3 лет по ставке от 11,5% годовых в целях развития 

бизнеса, пополнения оборотных средств, финансирования текущей 

деятельности и финансирования инвестиций. 

2. Кредит на развитие бизнеса для «самозанятых» граждан: 

Кредиты предоставляются «самозанятым» гражданам на развитие 

бизнеса, пополнение оборотных средств, финансирование текущей 

деятельности и финансирование инвестиций по ставке от 11 % 

годовых: от 50 тыс. рублей до 1 млн рублей, сроком до 3 лет; от 1 млн 

рублей до 5 млн рублей, сроком до 5 лет. 

3. Увеличили срок предоставления налоговой отчетности в ФНС. 

Его продлили на срок до 3 месяцев. 

4. Налоговые каникулы для пострадавших отраслей. Компании, 

которые ведут деятельность в пострадавших отраслях могли получить 

отсрочку по налогам. 
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5. Снизились взносы ИП в ПФР до 20 318 рублей, что меньшей 

предыдущей суммы на 12 130 рублей. 

На региональном же уровне Белгородская область получила 

следующую поддержку: [4] 

1. Льготные микрозаймы для малого предпринимательства. 

Целевые микрозаймы предоставляются до 5 млн. рублей от 3,75% 

годовых. 

2. Содействие в популяризации продукции малого бизнеса. 

Оплата расходов на рекламу товаров, работ или услуг до 80%, до 300 

тыс. рублей. 

3. Так же содействие в сертификации продукции. Оплата 

расходов на сертификацию до 80%, до 700 тыс. рублей. 

4. Гранты на развитие социального предпринимательства. 

Субъектам малого бизнеса предоставляются гранты на создание или 

развитие бизнеса от 100 до 500 тыс. рублей. 

5. Малому предпринимательству предоставляется 

имущественная поддержка путем предоставления в аренду на 

льготных условиях офисных и производственных помещений. 

Все предпринятые меры в виде поддержки малого бизнеса со 

стороны государства очень помогли Белгородской области и стране в 

целом. Если брать данный субъект отдельно, то помощь смогла 

вывести движение прямой нарастания и убывания малого 

предпринимательства на уровень допандемического времени.  

Однако, ситуация с короновирусной инфекцией COVID-19, а 

особенно введенные странами карантинные меры, предпринимаемые 

для сглаживания распространения пандемии, такие как карантин, 

режим самоизоляции, ограничения международных и локальных 

поездок и торговли и т.д., продолжают негативным образом 

сказываться на экономической ситуации в стране и в мире. Так как за 

последний год в стране закрылось 1,16 млн. предприятий МСП, то 

поддержка со стороны государства должна и дальше оказываться как 

Белгородской области, так и страны в целом, чтобы поддерживать 

уровень количества предприятий прошлых лет. 

Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех 

вышеперечисленных фактов, можно отметить, что малое 

предпринимательство является жизненно важным для экономики 

отдельно взятой страны. Отмеченный ряд факторов делают малый 

бизнес по отношению к государству одним из самых значимых видов 

предпринимательства и помогают ему в решении множества проблем. 

По этой причине и была осуществлена государственная поддержка 
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малого предпринимательства, которая, по нашему мнению, должна 

осуществляться постоянно. 
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Обязательным компонентом современного менеджмента является 

власть, умелое использование которой – важное условие достижения 

поставленных целей в любой деятельности. 

Власть – это возможность менеджера распоряжаться ресурсами, 

влиять на действия и поведение людей с помощью определенных 

средств – воли, авторитета, права, насилия [1, С. 20-21]. 

Конечно, руководитель имеет власть над подчиненными, потому 

что последние зависят от него в таких вопросах, как повышение 

заработной платы, рабочие задания, продвижение по службе и т.п. 

Потенциал власти в деятельности менеджера является мощным 

фактором оказания влияния на подчиненных. Наделенный властью 

менеджер может требовать от подчиненных неукоснительного 

выполнения своих распоряжений и указаний.  

Не менее важно делать власть более эффективной. Для повышения 

эффективности власти и ее влияния необходимо ввести в структуру 

властных отношений власть, основанную на вознаграждении. 

Власть, основанная на вознаграждении – это очень эффективный 

способ заинтересовать работника и привлечь его к труду во благо 

организации. Речь идёт о некоторой системе «бонусов», получаемых 

руководителем или специалистом, вносящим значительный вклад в 

работу предприятия. 

Система влияния, основанная на материальном стимулировании, 

должна быть очень хорошо продумана с точки зрения психологии 

персонала и должна побуждать трудящихся проявлять максимум 

старания и энтузиазма при выполнении должностных обязанностей. 

Коллективные «одноразовые» премии, выдаваемые без такой системы, 

будут восприниматься персоналом в лучшем случае, как приятная 

неожиданность, но не посодействуют более интенсивной и 

качественной работе, что является напрасной тратой денежных 

средств предприятия. 

Любой успешно развивающийся бизнес рано или поздно 

привлекает внимание государства. Поэтому одни предприниматели 

предпочитают вести себя «тише воды, ниже травы», надеясь, что 

чиновники их не заметят, а другие сразу же начинают выстраивать 

тактику взаимодействия с госорганами. Именно поэтому все больше 

бизнесменов обращаются к GR-менеджерам, которые 

специализируются на грамотном построении диалога с 

представителями государственных структур. 

GR-менеджер (специалист по Government Relations) – человек, 

несущий ответственность за коммуникацию с сотрудниками органов 

государственной власти [4, С. 53-55]. 
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Есть ряд компаний, которые уже не могут справиться с задачами 

коммуникации с чиновниками без включения в структуру фирмы GR-

менеджеров. Широкое распространение новой профессии доказывают 

и проведенные исследования. Так, в первом рейтинге Центра по 

изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти Lobbying.ru на 

звание «Лучший GR-специалист 2008 года» присутствовали 

представители только нефтегазовой, металлургической, 

телекоммуникационной, табачной, пивной отраслей. Теперь в нем 

фигурируют и специалисты из отраслей фармацевтики, 

электроэнергетики, машиностроения. Кроме того, если раньше GR-

специалиста можно было встретить только в крупной компании, то 

сейчас и средние фирмы вводят у себя эту должность. 

Чем же занимаются GR-менеджеры? GR-менеджер – это как раз тот 

специалист, который способен даже в самой невыгодной для компании 

ситуации провести переговоры, чтобы разрешить конфликт в рамках 

закона и при этом избежать штрафов. Так, недавно ФАС наложила 

санкции на металлургическую компанию «Мечел» за повышение 

стоимости своей продукции. Однако при расчете суммы штрафа 

учитывалось, что организация тесно сотрудничала с антимонопольным 

ведомством, и это результат работы специалистов компании.  

День GR-менеджера расписан по минутам. При этом задачи GR-

менеджера – не только составить программу взаимодействия с 

властями и рассчитать бюджет, но и в последующем контролировать 

обоюдное выполнение своих обязательств и договоренностей. При 

этом в работе GR-менеджера есть одно табу – никаких взяток. Все 

вопросы должны решаться законными методами. Заинтересовать 

чиновника можно спонсорской поддержкой, выделением денег на 

благоустройство, но никак не деньгами в карман госслужащего. 

Найти хорошего GR-менеджера для компании – большая удача. В 

настоящее время обучение по данной специальности уже ведется в 

некоторых вузах России, а именно: в МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ 

Высшая школа экономики, МГИМО (У) МИД РФ и в других учебных 

заведениях. Казалось бы, выбор специалистов огромен – многие 

молодые люди мечтают занять в компании именно эту должность. 

Однако сделать это не так-то просто. Как утверждают эксперты 

кадрового центра «ЮНИТИ», работодатели крайне редко ищут GR-

менеджеров открыто [9, С. 34-37]. И это связано с целым рядом 

причин.  

Во-первых, выпускники вузов редко обладают коммуникативными 

навыками на высоком уровне. Кроме того, у новичков просто нет 
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нужных контактов, а компаниям не хочется ждать, пока юный GR-

менеджер наработает связи.  

Во-вторых, очень многие руководители фирм еще не совсем готовы 

к тому, чтобы отдать это направление отдельному сотруднику, ведь до 

сих пор лучшими «джиарщиками» остаются первые лица компаний.  

GR-менеджмент – та сфера деятельности, в которой смена 

персонала больнее всего бьет по интересам фирмы. Поэтому очень 

часто «джиарщиками» становятся сотрудники организации, которые 

положительно себя зарекомендовали и получили опыт работы с 

государственными органами.  
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА И ЕЕ ВНЕДРЕНИЕ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

различных видов систем мотивации персонала, рассмотрены шаги по 

успешному внедрению этой системы, а также методы сравнительного 

анализа мотивации и стимулирования на конкретных примерах. Автор 

обосновывает применение системы мотивации в деятельности 

современных предприятий с целью повышения эффективности работы 

персонала. 

Ключевые слова: система мотивации, персонал, предприятие, 

стимулирование, труд. 

Abstract: The article presents the results of a study of various types of 

personnel motivation systems, considers the steps for the successful 

implementation of this system, as well as methods for a comparative 

analysis of motivation and incentives using specific examples. The author 

substantiates the use of the motivation system in the activities of modern 

enterprises in order to improve the efficiency of the staff. 

Keywords: motivation system, personnel, enterprise, stimulation, labor. 

 

Мотивация персонала - эффективная система методов для 

повышения производительности труда. Мотивация персонала 

включает в себя совокупность стимулов, которые определяют 

поведение конкретного индивида. Следовательно, это некий набор 

действий со стороны руководителя, направленный на улучшение 

трудоспособности работников, а также способы привлечения 

квалифицированных и талантливых специалистов и их удержания. 

Каждый работодатель самостоятельно определяет методы, которые 

побуждают весь коллектив к активной деятельности с целью 

удовлетворения собственных потребностей и для достижения общей 

поставленной задачи. 

Определение данному термину давали различные авторы (табл. 1). 

 

 

 



 40 

Таблица 1 - Примеры определений понятия мотивация труда [2, 18-19] 
 

Автор Определение 

К. Мадсен; 

Ж. Годфруа 

Мотивация - это совокупная система процессов, 

отвечающих за побуждение и деятельность. 

И.А. Джидарьян Мотивация рассматривается и как процесс 

действия мотива и как механизм, определяющий 

возникновение, направление и способы 

осуществления конкретных форм деятельности 

Вилюнас "Мотивация"- вся совокупность психологических 

образований и процессов, побуждающих и 

направляющих поведение на жизненно важные 

условия и предметы, определяющие 

пристрастность, избирательность и конечную 

целенаправленность психического отражения и 

регулируемой им активности. 

Левин Мотивация - актуальный процесс, который 

направляет и побуждает целенаправленное 

поведение. 

 

Система мотивации персонала - это комплекс мероприятий, 

направленный на внутренние ценности и потребности подчиненных, 

стимулирующих не только к работе в целом, но и прежде всего к 

усердию, инициативности и желанию трудиться. А также к 

достижению поставленных целей в своей деятельности, к 

самосовершенствованию профессионального уровня, и повышению 

общей эффективности предприятия [1, 10]. 

Система мотивации персонала состоит из двух компонентов. 

Компенсационный компонент включает в себя следующие 

составляющие: оплату труда, выплаты при нетрудоспособности, 

страхование работника, плату за сверхурочную работу, компенсацию 

при потере места, оплату, равнозначную получаемому доходу.  

Не компенсационный компонент включает: улучшение душевного 

состояния и расположения духа, различные комплексы программ для 

повышения квалификации, интеллекта, эрудиции, 

самосовершенствования; мероприятия, направленные на поднятие 

самооценки и собственного достоинства, на удовлетворение от своей 

работы; сплочение и поощрение коллектива посредством проведения 

кооперативов; постановка целей и задач; контроль над их 

выполнением; предложение занять лидирующую позицию. 
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Также существует такое понятие как стимулирование персонала. 

Важно различать и разграничивать мотивацию и стимулирование. 

Рисунок 1 отражает взаимосвязь мотивации и персонала. 

 
Рисунок 1 - Взаимосвязь понятий мотивации и стимулирования 

 

Мотивация труда – это побуждение работника к эффективной 

деятельности. А стимулирование – это внешнее воздействие на 

специалиста с целью заставить его работать еще лучше, повысить его 

производительность. 

В качестве примеров можно привести такие действия руководства: 

1. Шесть сотрудников, имеющих лучшие результаты за 

выполненную работу по итогам, подведенным за квартал, будут 

награждены премией в размере двойного оклада. 

2. Фото лучшего работника вывесят на доске почета 

предприятия. 

3. К зарплате предусмотрена надбавка в размере 2% от личных 

продаж. Теперь приступим к рассмотрению другого термина. 

Примеры стимулирования: 

1. Кто не выполнит план по реализации в этом месяце, будет 

лишен премии. 

2. Вы не покинете рабочего место, пока не закроете годовой 

отчет. 

3. Кому не нравятся условия работы, можете класть на стол 

заявление об увольнении, незаменимых людей нет. 

На примерах видно, что мотивация и стимулирование персонала 

походит на народный метод «кнута и пряника». Это значит, что 

мотивация пробуждает внутреннее желание работника работать, а 

стимулирование заставляет его трудиться, если такового желания нет. 

Шаги по внедрению системы мотивации в компании: Постановка 

целей и задач, определение четкой миссии предприятия. 

1. Организация рабочей группы. 

2. Работа над планом по внедрению системы стимулирования 

персонала. 

3. Его утверждение. 
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4. Разработка программ вознаграждения за достижение 

поставленных целей. 

5. Создание вышеприведенных систем мотивации персонала. 

6. Подготовка документации. 

7. Внедрение мотивационных мероприятий и необходимая 

корректировка. 

8. Анализ работы подчиненных предприятия. 

Внедрять эту систему нужно постепенно, чтобы работники не 

испугались предстоящих перемен, а могли привыкнуть к ним, найти 

положительные стороны и повысить трудовую эффективность. 

Результаты от проведения мероприятий по мотивации работников 

предприятия. 

 Повышается качество и производительность труда; 

 Работники начинают ответственнее подходить к выполнению 

своих служебных обязанностей; 

 У сотрудников появляется командный дух; 

 Производственные показатели улучшаются; 

 Уменьшается «текучка» кадров; 

 Компания начинает быстро развиваться и т. д. 
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ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КИТАЯ:  

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена внешнеторговая деятельность 

Китая, динамика и перспективы развития. В динамике внешняя 
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торговля Китая растет, что безусловно выступает положительным 

фактом, подтверждающим развитие экономики Китая. Немаловажным 

выступает обоснование прогнозных предложений автора по торговым 

отношениям Китая, что позволит разработать рекомендательные меры 

для РФ по организации торговых отношений с Китаем.  

Ключевые слова: торговые отношения, динамика развития, 

экспорт, импорт, внешняя торговля. 

Abstract: The article considers China's foreign trade activity, dynamics 

and development prospects. In dynamics, China's foreign trade is growing, 

which is certainly a positive fact confirming the development of China's 

economy. It is also important to substantiate the author's forecast proposals 

on China's trade relations, which will make it possible to develop 

recommendatory measures for the Russian Federation to organize trade 

relations with China. 

 Keywords: trade relations, development dynamics, export, import, 

foreign trade. 

 

Минувшее десятилетие стало периодом беспрецедентного роста 

для экономики Китая. Страна вышла на лидирующие позиции в мире 

по производству широкого спектра товаров и оказанию услуг. 

Существенно возрос вклад Китая в формирование мирового валового 

продукта и товарооборота. По объемам и ассортименту экспорта и 

импорта, а также по географии торговых партнеров современный 

Китай является одним из важнейших звеньев глобальных 

производственных и сбытовых цепочек. 

Прежде обозначим трактовку дефиниции торговые отношения - 

отношения, возникающие между участниками торговой деятельности, 

а также между ними и потребителями на основе сделок в области 

торговли товарами [2, с. 27]. 

В теории мировая торговля характеризуется такими основными 

показателями: импорт — ввоз из-за границы в страну товаров и услуг; 

экспорт — вывоз из страны товаров и услуг, проданных иностранному 

покупателю, для реализации на внешнем рынке или для переработки в 

другой стране; сальдо внешней торговли – это разница между 

экспортом и импортом; мировой внешнеторговый оборот – это 

суммарная совокупность экспорта государств. 

Китай сегодня – одна из крупнейших экономик мира, однако еще 

буквально десятилетие назад положение страны на мировом рынке не 

было столь доминирующим. Если в 2000-х ВВП Китая составлял 3,6% 

общемирового ВВП, то в 2019 году эта цифра увеличилась до 15,9% 

[3, с. 59]. 
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Проанализируем динамику внешней торговли в Китае. Объем 

китайского экспорта вырос с $1,58 трлн. в 2010 г. (10,34% 

общемирового экспорта) до $2,50 трлн. в 2019 г. (12,81% 

общемирового экспорта). Объем импорта за тот же период увеличился 

с $1,40 трлн. до $2,07 трлн., или с 9,09% до 10,86% общемирового 

импорта. При этом сальдо внешней торговли для Китая стабильно 

положительное (рис.1). 
 

 
Рисунок 1 - Динамика внешней торговли Китая в 2010-2019 гг., $ трлн. 

 

 
Рисунок 2 - Экспорт из Китая в 2010-2019 гг., основные страны, 

$ млрд. 

 

Основным торговым партнером Китая на мировом рынке на 

протяжении всего минувшего десятилетия являлись США. Это 

основной рынок сбыта китайской продукции, доля которого в 

китайском экспорте составляет 17-19%. По итогам 2019 г., однако, 

объем экспорта в США снизился, и ожидается дальнейшее его 

сокращение в 2020 г. на фоне обострившегося торгового 

противостояния двух стран. Несмотря на это, можно прогнозировать, 

что США так и останутся важнейшим и во многом безальтернативным 

по своему значению торговым партнером Китая на ближайшие годы. 
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Другие страны пока занимают относительно скромные позиции в 

структуре китайского экспорта (Япония – 5,7%, Южная Корея – 4,4%, 

Вьетнам – 3,9%, Германия – 3,2%).(рис.2) [1, с. 58]  

Экспорт Китая в значительной мере диверсифицирован, хотя в его 

структуре и имеется преобладающая товарная группа. Доля машин, 

оборудования и приборов в общем объеме китайского экспорта 

остается стабильно высокой (45-45%) на протяжении всего 

десятилетия, в то время как в стоимостном выражении объем экспорта 

растет на 54,7% и в 2019 г. превышает $1,16 трлн. По другим 

товарным позициям также наблюдается существенный рост – в 2 раза 

увеличивается объем экспорта химической продукции (до $162,6 млрд. 

в 2019 г.), на 93,8% – промышленных товаров (до $320,0 млрд.), на 

31,8% – продукции легкой промышленности (до $319,9 млрд.). 

На фоне доминирования в структуре экспорта машин, 

оборудования и приборов доли других товарных групп относительно 

невысоки. Однако, следует отметить рост значения в китайском 

экспорте продукции высокотехнологичных отраслей: промышленных 

товаров (увеличение доли с 10,5% в 2010 г. до 12,8% в 2019 г.), 

продукции химической промышленности (с 5,1% до 6,5%), а также 

веществ и химических соединений (с 2,7% до 3,0%). Доля легкой 

промышленности, которая была драйвером первичного китайского 

экономического роста в 2000-2010 гг., постепенно снижается (с 15,4% 

в 2010 г. до 12,8% в 2019 г.). В остальном структура экспорта Китая 

относительно стабильна, практически не меняется вклад в объем 

экспорта металлургической промышленности, энергетики и 

агропромышленного комплекса. 

Такие особенности технологичного развития страны последних лет 

не могли не отразиться и на импорте. Среди основных поставщиков в 

Китай – как раз страны-лидеры в сфере высоких технологий (Южная 

Корея, Япония, США и другие). Однако, по сравнению с 

доминированием американского рынка как направления китайского 

экспорта, география импортных закупок более разнообразна. Ряд стран 

имеют примерно одинаковые доли в импорте в Китай. Так, в 2019 г. на 

фоне падения импорта из Южной Кореи доля данной страны 

снизилась до 8,4%. (рис.3) Импорт из Японии тоже несколько 

сократился, доля Японии в закупках Китаем на мировом рынке 

составила 8,3%. Вследствие взаимного обмена торговыми 

ограничениями между Китаем и США в течение 2019 г., объем 

импорта упал с $156,0 млрд. в 2018 г. до $123,2 млрд в 2019 г. В целом 

за период, доля США в китайском импорте снизилась с 7,4% в 2010 г. 

до 6,0% в 2019 г. Среди повысивших свое значение для Китая в 
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относительных величинах следует назвать Австралию (рост доли с 

4,4% до 5,8%), Бразилию (рост с 2,7% до 3,8%) и Россию (рост с 1,9% 

до 2,9%). 

 

 
Рисунок 3 - Импорт в Китай в 2010-2019 гг., основные страны, $ млрд. 

[4, с. 9] 

 

Как и в случае экспорта, в структуре импорта Китая в течение 

2010-2019гг. преобладают машины и оборудование, что 

свидетельствует о значительной степени интеграции страны в мировые 

цепочки производства и поставок высокотехнологичной продукции. 

По итогам 2019 г. объем импорта различных видов оборудования, 

приборов и машин составил $790 млрд., что на 36,6% выше уровня 

2010г. Также увеличивается импорт транспортных средств на 48,2% до 

$97,2 млрд. в 2019 г., промышленных товаров на 76,6% до $33,2 млрд., 

продукции химической промышленности на 54,5% до $169,0 млрд. 

Поскольку развитие производственных мощностей требует 

потребления различных видов энергии, топлива и других ресурсов, 

Китай в больших объемах их импортирует. Топливо, электроэнергия и 

минеральное сырье в совокупности составляют четверть китайского 

импорта, причем их доля в импорте увеличивается. Если в 2010 г. 

топливо и электроэнергия занимали 13,5% импорта страны, то в 2019 

г. – уже 16,6%. В стоимостном выражении закупки топлива выросли 

на 81,8% до $343,6 млрд. Аналогично возрос объем импорта 

минерального сырья с $115,3 млрд. в 2010 г. до $171,3 млрд. в 2019 г. 

(увеличение на 48,6%). Также следует отметить увеличение доли в 

импорте сельскохозяйственной продукции (с 3,6% до 5,0%) и готового 

продовольствия (с 1,2% до 1,8%). С развитием собственного 

металлургического производства Китай сокращает закупки из-за 

рубежа черных и цветных металлов (снижение в стоимостном 

выражении на 3,8% и 9,1%, соответственно). 
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Среди различных видов топлива в наиболее значительных объемах 

Китаем закупается нефть, причем физический объем импорта 

возрастает более чем в 2,1 раза до 506 млн. тонн в 2019 г. Также 

значителен объем импорта каменного угля (197,3 млн. тонн), но на 

фоне других энергоносителей это стагнирующая товарная группа. 

Китай активно перестраивает энергетическую систему страны и в 

целом национальную экономику на использование более экологически 

чистых и энергетически эффективных видов топлива, поэтому можно 

наблюдать стремительный рост закупок за рубежом природного газа, 

как по трубопроводам, так и танкерами в сжиженной форме. 

Таким образом, по итогам проведенных исследований, можно 

сделать следующие выводы, что минувшее десятилетие стало для 

страны крайне успешным с точки зрения расширения своего 

присутствия на мировом рынке и в целом усиления своей роли в 

мировой экономике. Если говорить о перспективах развития торговли, 

то очевидно, что восходящий тренд внешнеторговой активности 

страны будет определенным образом скорректирован под влиянием 

пандемии и ее макроэкономических последствий. Также пока 

неопределенным, но в целом негативным образом для китайского 

экспорта, может оказаться влияние продолжающегося торгового 

противостояния с США и, в общем, растущего уровня протекционизма 

в мировой торговле. Однако, даже с учетом данных факторов, можно 

прогнозировать дальнейшее укрепление позиций Китая как одного из 

ведущих игроков на мировом рынке. 
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Пандемия коронавируса пошатнула экономическую активность во 

многих странах и повлекла за собой масштабные карантинные меры, 

которые негативно сказываются на мировой экономике, в частности, 

на туризме, логистике, торговле и производстве. Замедление темпов, и 

даже спад в глобальной экономике уже наступил, уверены три 

четверти из опрошенных экономистов из крупнейшего 

международного агентства новостей и финансовой информации 

«Reuters».  

Золото всегда пользовалось репутацией лучшего защитного актива 

во времена экономических кризисов и финансовых потрясений. На 

фоне пандемии COVID-19 цены на данный драгметалл стремительно 

повысились и достигли своего максимума с 2012 года. Драгоценный 

металл начал дорожать во второй половине февраля на фоне новостей 

о распространении коронавируса в Европе и Южной Корее. В 

условиях ажиотажа инвесторы и банкиры столкнулись с жестким 

дефицитом золотых слитков и монет, сравнимым разве что с нехваткой 

гречки и туалетной бумаги в российских магазинах. [1] 

Кризис глобальной экономической системы, вызванный пандемией, 

привел к тому, что спрос на золото значительно уменьшился со 

стороны Центробанков. Как сообщает World Gold Council, в 2020-ом 

году регуляторы различных стран приобрели на 59% меньше 

драгметалла, чем в 2019 году, а именно, не более 273 тонн. Так, 

Российский Центробанк за весь прошлый год приобрел не более 27,4 

тонны. Это в шесть раз ниже показателей позапрошлого года и 
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является минимумом за последние пятнадцать лет. 

В течение семи лет до этого ЦБ РФ массово закупал золото и 

увеличил государственные резервы на 1.236 тонн. Это в значительной 

мере поддерживало спрос на золото. Но с 1 апреля 2020 года закупки 

прекратились. 

Регуляторам отдельных развивающихся государств пришлось 

распродать часть своих золотых запасов для поддержания 

экономической стабильности. К примеру, Колумбийский Центробанк 

реализовал около 10.000 килограмм физического золота, Таджикский – 

примерно 11.300, Монгольский – 12.000.[4] 

Можно заметить также, насколько сильно снизился и 

промышленный спрос на золото. Сфера высоких технологий 

потребила в прошлом году на 7% меньше драгметалла, а именно, лишь 

301,9 тонны. Активизация производства электронных устройств и 

компьютерной техники к концу года несколько исправила ситуацию. 

Это было связано с востребованностью всего того, что нужно для 

удаленной работы.  

Инвестиционный спрос на золотые монеты и слитки, возросший в 

течение 2020 года на 40%, частично восполнил потерю 

востребованности золота со стороны Центробанков и ювелирной 

сферы. Он достиг рекордного исторического значения 1773,2 тонны. 

Из них 877,1 тонны или $47,9 миллиарда в денежном выражении 

пришлось на долю крупных фондов ETF, занимающихся желтым 

металлом. Оставшуюся часть во многом обеспечил возросший с июля 

по декабрь спрос на золотые монеты и слитки. [2] 

В течение 2021 года года спрос на золотые монеты и слитки со 

стороны населения составил 842 тонны. Это на 9% превысило 

позапрошлогодние показатели. 

Экономист Мигель Фариа-и-Кастро говорит так: «Сейчас мы 

проживаем весьма уникальную историю, не похожую ни на один 

другой опыт, пережитый экономикой США за последние 100 лет. В 

условиях нового негативного опыта, страха и отсутствия какой-либо 

уверенности в завтрашнем дне люди предсказуемо стараются себя 

обезопасить и подготовить некую подушку безопасности. Так, пока 

простые граждане закупаются продовольствием и товарами первой 

необходимости, богачи набивают свои инвестиционные портфели 

золотом. Поэтому, как и в случае с медицинскими масками и 

антисептиками, на рынке желтого драгметалла образовался 

дефицит».[3] 

Однако, все те, кому все-таки удается заполучить металл, 

сталкиваются с ценами, намного превышающими биржевую стоимость 
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золота. Так, крупный американский дилер Apmex продает одну унцию 

«Американского орла» за 1788 долларов. В условиях дефицита 

некоторые дилеры даже вызванивают клиентов, чтобы узнать, готов ли 

кто-нибудь из них продать свои золотые слитки и монеты, и 

предлагают редкую премию по сравнению со спотовыми ценами. 

Другая проблема заключается в транспортировке. Из-за отмены 

большинства авиарейсов тысячи тонн золотых слитков, находящихся в 

хранилищах по всему миру, трудно доставить своевременно. 

Например, поставки в Лондон, где находится крупнейшая в мире 

биржа металлов, из таких стран, как ЮАР и Швейцария, упали. Если 

раньше слитки доставляли за день, то теперь требуется в 10 раз больше 

времени. 

Из-за закрытых границ и остановки авиасообщения между 

странами в цепочке поставок золота появились сбои. Они затронули 

все этапы транспортировки драгоценного металла: от добычи до 

конечного покупателя. Основные проблемы в цепочке поставок, 

которые возникли из-за коронавируса и карантина. 

Сокращение добычи. Некоторые золотые рудники прекратили 

добычу, что привело к сокращению поставок золота. Во многих 

странах разработку пришлось закрыть: национальные и местные 

власти вводили карантин для борьбы с пандемией. Многие страны 

сократили добычу золота.[6] 

Смена приоритетов. Во время пандемии ужесточились правила 

поездок и перевозки золота. Также стало доступно меньше воздушных 

маршрутов – приоритет отдавался поставкам медикаментов. А самих 

рейсов стало меньше. Все это увеличило стоимость доставки золота. 

Закрытые заводы. Некоторые аффинажные предприятия 

прекратили работу. Их деятельность зависит от поступающего 

золотого сырья. А если нечего обрабатывать, то работа замирает. 

Заводы Valcambi, Argor-Heraeus и PAMP прекратили свою работу из-за 

распространения вируса. Но уже в мае восстановили. 

Пандемия коронавируса нарушила глобальную цепочку поставок 

золота и увеличила издержки. Эти возросшие расходы перешли к 

конечным пользователям. В то время как в поставках золота 

наблюдались трудности, спрос инвесторов на золото сильно вырос. В 

результате цена на драгоценный металл увеличилась. Несмотря на это, 

в целом золото выдержало испытание. Это показывает, что рынок 

драгоценных металлов остается относительно стабильным даже в 

самые непредсказуемые времена, продолжает работать и защищать 

вложения инвесторов. 

Вместе с тем, не обошлось и без биржевых спекулянтов, которые 
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обеспечили мощный приток средств в золото в надежде заработать за 

короткий период паники. Стало быть, за волатильностью, которую 

демонстрируют цены на золото в последнее время, стоят и 

фундаментальные, и спекулятивные, и технические факторы. По 

мнению аналитиков «Открытие Research», при дальнейшем 

негативном развитии ситуации с коронавирусом стоимость золота 

может существенно вырасти и достичь 1900 долларов за унцию. Еще 

более оптимистично высказался директор по исследованиям 

GraniteShares Райан Джанотто. По его словам – «было бы очень 

неразумно исключать возможность роста золота до 2 тысяч долларов к 

концу года».[5] 

Прогнозы экспертов относительно дальнейшего роста спроса на 

золото в 2021-ом году благоприятны. Золотой рынок должно 

поддержать укрепление ювелирной промышленности. Сыграет свою 

позитивную роль и так называемый отложенный спрос на украшения, 

а также возвращение утраченных из-за коронавирусных ограничений 

путей поставок драгметалла. Устойчивость спроса на золотые монеты 

и слитки со стороны простых граждан должна сохраниться, а доступ к 

металлическим активам – упрощен. Не потеряют своей популярности 

и золотые FXGD ETF фонды.  
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Актуальность набора и отбора персонала заключается в 

практической значимости управления человеческими ресурсами и 

знаниями на предприятиях. Верный набор и отбор сотрудников 

является определяющим условием успешной деятельности каждой 

организации. Поэтому так необходимо непрерывно отслеживать 

кадровый процесс. 

Если говорить об опыте отбора и подбора персонала в различных 

странах, обычно выделяют три направления: американский (западный) 

вариант, японский (восточный) и российский.  

Примеров определения понятия «набор персонала» много, 

например, обратимся к А.Я. Кибанову. Он утверждал, что набор 

персонала – это первый инструмент взаимодействия организации с 

потенциальным сотрудником. А также это ряд действий, 

направленных на привлечение кандидатов, обладающих качествами, 

необходимыми для достижения целей, поставленных организацией [4, 

с. 5].  
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Проанализировав подходы Т.Ю. Базарова, Д.Е. Мякушина и 

А.Я. Кибанова, заключаем, что подбор персонала – это часть найма 

персонала, включающая систему мероприятий, обеспечивающих 

формирование необходимого кадрового состава предприятия или 

организации. 

Основное отличие набора персонала от отбора предполагает, что в 

первом случае сравниваются и сопоставляются деловые и личностные 

качества работника с качествами, требуемыми данным рабочим 

местом (должностью), а в последнем выделяется какой-либо кандидат 

из общего числа претендентов на данную должность. 

Основной целью набора и отбора персонала является – определение 

наиболее подходящих кандидатов на определенную должность. 

Кроме основной цели, можно выделить так же и вспомогательные, 

а именно:  

1. Исследовательская. В процессе отбора компания может получить 

полезную информацию; о конкурентах, их планах и действиях; о 

рынке труда, требованиях и процессах отбора в других компаниях; о 

восприятии компании общественностью, клиентами и конкурентами; о 

реакции потенциальных сотрудников на систему отбора компании и ее 

систему компенсации; об оригинальных идеях по различным вопросам 

деятельности компании. 

2. Информационно-рекламная. В процессе отбора компания дает 

определенную информацию о себе и своей продукции кандидатам, 

которых может быть до нескольких тысяч человек в год. 

3. Мотивирующая. Когда человек проходит этапы жесткого 

отбора, он получает моральное удовлетворение от этого и намного 

больше ценит работу, которая досталась нелегко. 

4. Направляющая. В процессе отбора компания, так или иначе, 

дает понять будущему сотруднику, что от него ожидается, и каким его 

хотят видеть. 

5. Развивающая. Иногда уровень развития рынка труда в данном 

регионе или данной профессии катастрофически не удовлетворяет 

требованиям компании [3, с. 61].  

 Глобальные цели отбора персонала заключаются: в повышении 

продуктивности труда; в увеличении производительности труда; 

поддержании эффективности трудовой деятельности на должном 

уровне  

Методы набора персонала бывают двух типов: набор за счет 

внутренних источников и внешний набор. 

Набор персонала за счет внутренних источников включает: 
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1) Рассылка информации об открывающихся вакансиях всем 

работникам организации 

2) Обращение к своим работникам с просьбой порекомендовать 

на работу своих друзей и знакомых [1, с. 178]. 

Набор персонала за счет внешних источников: 

1) Набор специалистов из числа выпускников университетов и 

колледжей 

2) Тщательный отбор тех претендентов, которые 

непосредственно обращаются в организацию с просьбой о приеме на 

работу 

3) Размещение объявлений о вакансии в СМИ (радио, ТВ, газеты, 

журналы, Интернет-сайты, социальные сети…) 

4) Обращение в государственные службы занятости и др. [4, 

с. 72] 

Процесс отбора персонала складывается из нескольких стадий: 

сбор информации о кандидате, предварительная отборочная беседа, 

заполнение анкеты, собеседование, медицинский контроль, проверка 

рекомендаций, принятие решения о найме на работу. В зависимости от 

отрасли, размера компании, характера должности, корпоративной 

культуры и других факторов набор и последовательность этапов могут 

меняться (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика принципов отбора и 

набора персонала за рубежом и в России 
 

Система профессиональной 

подготовки работников 

Принципы 

профессионального отбора 

работников 

Производственная 

адаптация работников 

Япония 

Четкая ориентация 

обучения на практику 

работы в компании. 
Высокая мотивация 

обучения. 

Отсутствие барьеров 
между обучением и 

практикой. 

Высокая отдача от 
обучения, поскольку оно 

осуществляется 

под определенные 
должности. 

Благоприятные 

материальные и 
финансовые условия 

обучения. 

Совмещение профессий. 

Способность работать в 

коллективе. 
Понимание значения 

своего труда для общего 

дела. 
Умение решать 

производственные 

проблемы и согласовывать 
решения различных задач. 

Развит институт 

наставничества. 

Использование систем 
профессиональной 

подготовки новых 

работников. 
Функционирование 

системы стажировки. 

Как можно быстрее 

привлечения принятого 
работников к духовным 

ценностей. 
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Таким образом, по итогам проведенных исследований, можно 

сделать выводы, что отбор персонала является одной из составляющих 

системы набора, который заключается в изучении профессиональных 

и психологических качеств работника для установления его 

пригодности для определённой должности, рабочего места и 

установления совместимости интересов, мотивов претендента с 

интересами и культурой организации. Отбор персонала в зарубежных 

компаниях, проводится на основании традиционных и 

нетрадиционных методов, при этом преимущественно используется 

метод собеседования (интервью). С целью анализа системы отбора 

персонала в организации можно использовать такие научные методы 

исследования как: наблюдение; анализ документов; опрос (анкетный 

опрос); интервью. 

 

США 

Высокий уровень 

фундаментальной 

подготовки. 
Гибкость содержания 

обучения 

Конкуренция среди 
слушателей. 

Формирование надежных 

практических навыков. 
Сотрудничество с 

компаниями, 

разрабатывающими 
комплекты предложений. 

Развитие самостоятельности, 

ответственности за 
результаты, умение работать 

в составе временных 

проектных групп. 

Ориентация на узкую 

специализацию 

менеджеров. 
Вертикальное продвижение 

Для потенциальных 

кандидатов обязательным 
является тестирование для 

определения явление 

уровня профессиональной 
подготовки. 

Принятого рабочего 

знакомят исключительно с 
его профессиональными 

обязанностями в пределах 

его специализации и 
полномочий. 

Обучение работника 

перед началом работы 

Индивидуальное и 
самостоятельное 

ознакомление новых 

работников со своими 
обязанностями. 

Постоянная конкуренция 

между принятым 
работником, понукает к 

качественному 

выполнению работы, 
однако создает 

неблагоприятный 

психологический климат 

Россия 

Профессиональная 

подготовка молодежи к 

работе на предприятии. 
Взаимозависимость 

обучения и 

практической работы в 
организации. 

Отдача от обучения, 
которая направлена на 

подготовку работника на 

определенной должности. 

Кандидаты выбираются из 

числа выпускников 

университетов, при этом 
используются 

рекомендации 

действующих сотрудников 
Жесткая программа 

проверки кандидата на 
профпригодность 

Институт наставничества 

Конкуренция между 

принятыми работниками 
побуждает их к 

высокопрофессиональном

у выполнению своей 
трудовой деятельности. 
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Пандемия нанесла тяжелый удар по ведущим промышленным 

странам, включая даже Францию. Под ударом оказались все без 

исключения отрасли французской промышленности. 

В экономике Франции и в других промышленно развитых странах, 

МСП (включая микропредприятия) занимают важное место. На них 

приходится 99,9% общего числа и около трети оборота (1300 млрд 

евро) всех французских предприятий. Вследствие приостановки 

работы МСП и других компаний страдает налогооблагаемая база, а 

значит, вырастет нагрузка на госбюджет [3]. 

Для кризиса 2020 г. характерна почти полная остановка 

хозяйственной деятельности; он поразил не только крупные 
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промышленные компании, но и малые и средние предприятия (МСП) 

отраслей рыночных услуг, определяющих качество повседневной 

жизни.  

Ещё в конце января 2020 г. на собрании с участием руководителей 

200 крупнейших предприятий страны президент Э. Макрон говорил об 

улучшении инвестиционного климата во Франции, несмотря на 

социальные протесты. В принятой редакции Закона о финансах на 

2020 г. с изменениями (в связи с COVID-19) прогнозировался спад 

ВВП на 11%. Наблюдаемое снижение промышленного производства и 

объёмов торговли наносит серьёзный удар по занятости населения, по 

налогооблагаемой базе (доходам физических лиц, прибыли 

корпораций, НДС, сделкам с недвижимостью и др.).  

Результатом кризиса 2020 г., спровоцированного пандемией 

COVID-19, стал тяжелейший спад хозяйственной активности. По 

данным Еврокомиссии, в 2020 г. ВВП Франции снизился на 10,6%, в 

то время как, например, во время финансово-экономического кризиса 

в 2009 г. – всего на 2,9% [1]. 

В этих условиях президент Франции Э. Макрон был вынужден 

отложить намеченные реформы и изменить вектор социально-

экономической политики. Была предпринята активная поддержка 

предпринимательства и наёмных работников государством, его 

первостепенная роль в преодолении коллапса экономики, возникшего 

вследствие пандемии. Беспрецедентное решение Еврокомиссии о 

временном отказе от ограничений по дефициту государственного 

бюджета и размерам государственного долга в странах-членах 

позволило Франции усилить регулирование для поддержки экономики 

и подготовки к её восстановлению по окончании пандемии. 

Во Франции свёртывание хозяйственной деятельности также 

привело к падению предложения и спроса на сырьё, промышленную 

продукцию и услуги, частного потребления и инвестиций. Социально-

экономические последствия пандемии во многом определяются 

продолжительностью «замораживания» экономики; сроками выхода из 

карантина и обострением конкуренции со стороны тех стран, где 

карантин завершится раньше.  

Из-за карантина потенциальные потери объёма производства в 

среднем от частичного или полного прекращения работы предприятий 

ряда отраслей услуг могут превысить четверть ВВП в постоянных 

ценах. В основном это касается профессиональных и риэлторских 

услуг, розничной и оптовой торговли. Наряду с наиболее 

пострадавшими сферами хозяйственной деятельности – туризмом, 

гостинично-ресторанным бизнесом – серьёзный удар нанесён по 
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транспорту, связанным с ним отраслям авиа- и автомобилестроения. 

Транспортные перевозки упали на 46%, а снижение ресторанного и 

отельного бизнеса в стране достигло 57%. 

Менее пострадавшими оказались производство продуктов питания, 

водо- и энергоснабжение, вывоз мусора. Замедление роста экономики, 

переходящее в рецессию, связано со сбоями в международной 

хозяйственной системе, обрушением фондовых рынков. В экономике 

подорваны спрос, предложение, разорваны связи между 

производителями и потребителями. Эти процессы сопровождаются не 

только усилением тенденций протекционизма и изоляционизма в 

сфере обмена товарами и услугами. Закрыты границы, приняты 

синхронные меры, тормозящие обмен человеческим капиталом.  

По данным национальной статистики Франции на начало апреля 

2020 г., экономическая активность (и потребление домашних хозяйств) 

за месяц карантина сократилась на 36% от нормального уровня. Если 

социально-экономические меры в поддержку предприятий и их 

персонала окажутся действенными, а государство покажет себя не 

просто «модератором», но и «покровителем», то восстановление 

экономики по окончании пандемии может пойти быстрее, чем после 

кризиса 2008–2009 гг.[2] 

Увеличение госрасходов, политика расширения совокупного 

спроса являются достаточно эффективными антициклическими 

мерами и сыграют свою роль, но не решат полностью текущие 

проблемы, вызванные принудительным закрытием предприятий. 

Вложения государства могут быть направлены на финансирование 

краткосрочных мер бюджетного стимулирования, однако в 

долгосрочном плане смягчение последствий кризиса деньгами и 

кредитами чревато инфляцией и финансовой нестабильностью.  

Речь идёт о балансировке государственных расходов и доходов, 

оптимизации ряда социальных обязательств, в частности, о реформе 

пенсионного обеспечения с пересмотром 42 пенсионных режимов, 

приведением размера пенсий в соответствие с трудовым стажем и 

накопленными взносами [4].  

Согласно официальной информации, предоставленной институтом 

статистики, во втором квартале 2020 года ВВП сократился почти на 

15%. Эксперты объясняют масштаб падения с приостановкой 

неосновных видов деятельности в период карантина, который длился с 

середины марта по середину мая. За это время существенно 

сократилось потребление домохозяйств, инвестиций. Кроме того, 

приостановлена работа строительной сферы. Более того, экспорт упал 
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на четверть. Таким образом, Франция заняла лидирующую позицию в 

списке «антирейтинга».  

Больше всего пострадала туристическая отрасль, что повлекло за 

собой сокращение транспортных перевозок почти вдвое, а оборот 

ресторанного и гостиничного бизнеса сократился больше, чем в два 

раза. По прогнозам ОЭСР, падение ВВП Франции в этом году составит 

чуть более 10% [3]. 

Кризис, вызванный коронавирусом, затронул и самые крупные 

компании – от металлургических заводов до фэшн-индустрии. 

Местные СМИ приводят следующую информацию по двум 

кварталам 2020 года: крупнейший автопроизводитель Франции Renault 

в первом квартале потерял почти десять миллиардов евро, а в конце 

весны уволили полтора десятка тысяч сотрудников. Также кризис 

сильно ударил и по одной из крупнейших авиакомпаний. Так, убытки 

Аirbus составили несколько миллиардов евро, а объем продаж 

авиалайнеров сократился в два раза. До начала эпидемии концерн 

очень стремительно наращивал производство и был близок к тому, 

чтоб в год выпускать не менее тысячи самолетов. Но теперь стратегия 

предприятия превратилась в стратегию выживания. 

За время карантина французская нефтегазовая компания Total 

потеряла чуть больше 8 млн евро из-за падения цен на нефть и 

снижение спроса на энергоносители [1]. 

Крупнейший металлургический комбинат Arcelor Mittal потерял 

почти половину дохода по причине падения спроса на металл и 

кризиса в автопроме. А самая крупная в мире компания, 

генерирующая электроэнергию – EDF, потеряла в первом квартале 

почти миллиард евро, в связи с чем разработала жесткий план 

экономии. 

Доходы космического конгломерата Safran Sa сократились чуть 

больше, чем на треть. Что касается авиационной отрасли, то одна из 

ведущих авиакомпаний Air France KLM потеряла более 80% выручки, 

так как во время пандемии самолеты не осуществляли авиарейсы. 

Также не обошли стороной потери мирового строительного лидера 

Saint Gobain. Убытки в первом квартале составили около 

полумиллиарда евро. 

Кризис отразился и на рекламной компании JC Decaux, которая в 

первом квартале потеряла чуть более 40% дохода. Это наихудший 

результат за всю историю существования компании. 

Также крупные потери коснулись и компании железных дорог 

SCNCF. Ее потери составили 2,5 млрд евро, а сумма долга почти 

добралась до отметки 40 млрд евро. 
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Однако в 2021 г. объем французского ВВП приблизился к уровню, 

который наблюдался до вспышки коронавируса. По сравнению с 4-м 

кварталом 2019 года он сократился на 3,3%. Объем экспорта 

повысился на 1,5% после увеличения на 0,5% в начале года, импорта - 

на 1,9%. 

Все вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что на 

восстановление экономики Франции уйдет, по меньшей мере, два года. 

Однако, по словам экспертов, этот период может быть намного 

больше. Разумеется, роста государственной задолженности не 

избежать, т.к. французские власти запускают программы помощи для 

поддержки основных отраслей. Эксперты подчеркнули, что 

ограничения на предпринимательскую деятельность и передвижения 

во Франции были намного жестче, нежели в других европейских 

странах. Многое зависит от темпов восстановления экономики во всем 

мире, поскольку Франция очень зависима от международного туризма 

и рынков для своей продукции с высокой наценкой. Несмотря на это, 

французское правительство рассчитывает на рост экономки в 2021 

году на уровне 6%. По самому оптимистическому прогнозу, Франция 

сможет выйти на докризисный уровень не раньше 2022 года, 

поскольку вовремя были приняты чрезвычайные меры, направленные 

на поддержку бизнеса и сохранению рабочих мест.  
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Для гармоничного и полноценного развития личности каждое 

государство, заявляющее себя как социальное, стремится обеспечить 

соответствующие условия для своих граждан. Однако следует 

обратить внимание, что при реализации приоритетных направлений 

социально-экономической политики государство сталкивается с рядом 

проблем. 

Задачи проводимой экономической реформы состоят в том, чтобы 

создать механизмы рыночного хозяйства и, опираясь на них, найти 

новые формы социальной защиты граждан в изменившихся условиях. 

Однако они решаются медленно и во многих отношениях 

неэффективно. Последовательно усиливается расслоение населения по 

доходам и материальному обеспечению в целом.  

В результате, медленно снижается острота проблемы бедности, 

которая всё больше перерастает в проблему нищеты. Мнение и 

подсчёты правительства о том, что на прожиточный минимум, 

который составляет 11 950 рублей, человек может обеспечить себе 

достойный уровень жизни, совершенно разнятся с реальностью. 

Работающим, но при этом бедным семьям приходится экономить 
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буквально на всём. Экономят на одежде и обуви около 76 %. На еде — 

69 %. На обеспечении досуга — 68,2 %. На отпуске — 57,8 %. На 

лекарствах — 39,1 %. На других расходах — 6,4 %. 

У 87 % среднестатистических неимущих проблемы со здоровьем, 

связанные с регулярным потреблением низкокачественных продуктов. 

Показатель проблематичных семей, включающих пенсионеров, 

несовершеннолетних и людей с инвалидностью одновременно, 

составляет 45 %. Около 63 % бедных семейств имеют в своем составе 

здорового неработающего члена в возрасте 20-50 лет. 

Из-за сложившейся на данный момент сложной экономической 

ситуации, связанной с эпидемией «COVID-19», большинство малых 

предприятий не могут продолжать нормально функционировать. Также 

испытывают большие сложности и многие предприятия среднего бизнеса. 

Это влечет за собой их закрытие, и как следствие рост безработицы, 

которая в свою очередь провоцирует рост бедности в России.  

На данный момент заработная плата в нашем государстве уступает 

заработной плате даже некоторым странам так называемого «третьего 

мира» и в десятки раз ниже заработной платы в «высокоразвитых» 

странах. В то же время, средний россиянин работает больше, а 

получает меньше. Сейчас, чтобы выжить в российских условиях, 

подавляющее большинство работников должны иметь вторую (а часто 

и третью) работу. Отсюда перегрузки организма, стрессы, 

эмоциональная неустойчивость, ухудшение здоровья. 

Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию Правительство РФ 

создаёт различные программы, например: «Общенациональный план 

действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов 

населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в 

экономике» (одобрен на заседании Правительства РФ 23 сентября 

2020 г. (протокол № 36, раздел VII) № П13-60855 от 2 октября 2020 г.)  

Подобные программы содержат меры по снижению безработицы, 

повышению уровня занятости населения путём создания 

благоприятных условий труда, сохранения длительной 

трудоспособности (снижение смертности, повышение уровня здоровья 

населения), поддержке профессионально-технического обучения и 

повышения квалификации, особенно работников социально значимых 

сфер и многое другое. 

В условиях рыночной экономики велика значимость поддержки и 

развития отечественного производства. Реализуются меры по 

стимулированию инвестиционной активности, поддержке малого и 

среднего бизнеса, большую роль играет эффективная 

антимонопольная и антикоррупционная политика.  
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Проблемы размера прожиточного минимума и недостаточных для 

обеспечения достойного уровня жизни доходов граждан 

свидетельствуют о необходимости принципиального пересмотра 

подходов к установлению потребительской корзины, прожиточного 

минимума и оплаты труда. 

 Состав потребительской корзины должен включать продукты 

питания в объемах соответственно медицинским рекомендациям с 

учётом региональных особенностей, обеспечивая полноценное 

здоровье и высокий уровень продолжительности жизни. Помимо 

физиологических, прожиточный минимум должен учитывать 

потребности современного человека как личности: культурные, 

социальные, информационные, духовные. Для объективного 

определения его величины должны быть проведены серьезные 

научные исследования по регионам страны, принимающие во 

внимание природно-климатические, национальные, половозрастные и 

иные особенности населения, перспективы социально-культурного, 

технико-технологического и экономического развития. 

Существуют опасения, что увеличение заработной платы может 

привести в определенной степени к сокращению прибавочного 

продукта. Щетинина И.В. – доктор экономических наук, считает, что 

этого можно не допустить при эффективном управлении и 

рациональной организации труда, модернизации производства на 

современной технико-технологической основе, повышая 

производительность и качество труда, добиваясь сбалансированной 

ценовой и налоговой политики, ликвидации воровства и коррупции. 

Мы с этим полностью согласны – рост оплаты труда и доходов 

населения принесет положительный эффект в масштабах страны, 

обеспечив повышение платежеспособности, а, значит, доходов 

товаропроизводителей и рост экономики. Это позволит предотвращать 

либо значительно смягчать экономические кризисы. 

Современная социальная политика, по мнению автора не 

соответствует новым экономическим отношениям и является самой 

проблематичной. Такая ситуация требует принятия соответствующих 

мер, в первую очередь, по развитию системы социальной защиты и 

социального обеспечения, что может быть достигнуто только путем 

реформирования общественной жизни.  

 Одна из главных проблем социальной сферы – пенсионное 

обеспечение граждан. Постоянно обсуждается вопрос о повышении 

пенсионного возраста россиян. Мы считаем, что это недопустимо без 

принятия существенного пакета экономических и политических 

реформ, так как средняя продолжительность жизни в России – 70 лет. 
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Стоит учесть, что при этом большинству пенсионеров приходится 

продолжать работать из-за маленького размера самой пенсии. Это 

происходит из-за дефицита бюджета Пенсионного Фонда России. 

Для решения данной проблемы возможны несколько путей 

совершенствования пенсионной системы: 

1) устранение дефицита бюджета ПФР путём комплексной и 

координационной работы различных ведомств по снижению уровня 

неофициальной заработной платы; население страны должно получать 

легальное вознаграждение за труд, с которого взымаются страховые 

взносы; 2) повышение уровня надзора, осуществление 

профилактических мероприятий по выявлению и искоренению 

коррупции в пенсионной системе. 

Государство должно проводить активную политику в сфере 

занятости, поощрении малого бизнеса, разрабатывать действенные 

механизмы делегирования полномочий региональных, 

государственных структур, повышать открытость и прозрачность 

информационного обеспечения.  

Из-за почти полного отсутствия социальной ориентации 

экономической реформы сложилась ситуация, когда цены товаров 

близки к мировым, а цена труда намного ниже мирового уровня. 

Нередка массовая практика несвоевременной выплаты заработной 

платы и пенсий, что грубо нарушает неотъемлемые права граждан.  

Как мы выяснили, проблема безработицы и занятости населения 

является одной из самых острых на данный момент. Для того, чтобы 

решить этот вопрос предлагаем напрямую содействовать 

трудоустройству выпускников после окончания вузов. Для этого у 

высших учебных заведений должны быть заключены договоры с 

организациями о приёме обучающихся на работу, как минимум на год. 

Это позволит студентам концентрироваться на учёбе и не волноваться 

о будущем трудоустройстве. 

Если мы говорим в целом, то конкретными мерами по решению 

проблемы в настоящее время могут стать: 

1) возрождение отечественного производства, создание новых 

рабочих мест для населения во всех сферах хозяйственной 

деятельности; 2) введение специальных программ переквалификации и 

профессионального переобучения; 3) создание программ поддержки 

малого и среднего бизнеса; 4) усиление контроля за выплатами 

заработной платы, повышение гарантий соблюдений прав работников 

в сфере оплаты труда; 5) усовершенствование системы 

информационного обеспечения рынка труда, создание специальных 

служб для этого. 
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Все это позволит стабилизировать ситуацию на рынке труда, 

повысить производство на территории Российской Федерации. 

Благодаря этому можно добиться импортозамещения продуктов, 

которые попали под санкции, а также подъема промышленности. 

Государство действительно является социальным тогда, когда 

главной его задачей становится решение проблемы создания 

надлежащих условий воспроизводства жизни человека как 

биологического существа и как субъекта различных общественных 

процессов, создана и функционирует адекватная правовая система 

защиты социальных интересов личности и на решение социальных 

проблем сориентирована экономика. Реализация конституционного 

принципа социального государства в России только начинается. 

Главное задача — это преодоление несоответствия между 

заявленными обязательствами в социальной области и фактическим 

отсутствием продуманной политики. 

В этих условиях возможность говорить о том, что наше 

государство является социальным, появится тогда, когда Российская 

Федерация добьётся фактического продвижения по всем 

рассмотренным направлениям и будут реализованы конституционные 

нормы, определяющие социально-экономические права человека. 
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Порядок управления территориальными органами Пенсионного 

фонда России. 

В Пенсионном фонде РФ насчитывается более 100 млн. клиентов - 

это население страны, пенсионеры, страхователи, получатели 

ежемесячной денежной выплаты и дополнительного материального 

обеспечения. Каждый год в фонд поступает более 86 млн. документов. 

Весь объем информации, где фонд обменивается с клиентами, 

выражается в терабайтах. Учитывая сколько клиентов и широкие 

услуги, такой объем информации, где невозможно было бы обработать 

в требуемые сроки без использования современных информационно-

коммуникационных технологий. Именно их применение является 

сегодня ключевым фактором успешной работы пенсионного фонда. 

Информационно-коммуникационные технологии гарантируют 

эффективную работу сотрудников фонда в следующих ситуациях: на 

их рабочих местах в офисах органов ПФР, во время приема 

страхователей и граждан, в различных предприятиях и организациях.  

Кроме того, помимо развития информационно-коммуникационных 

технологий в Пенсионном фонде он неотделим от этапов в 

преображении и развития фонда в целом. 

Первый этап был связан с бюджетом ПФР в самостоятельный и 

независимый от федерального и региональных бюджетов, созданием 

организационной основы фонда, также технологии, связанные с 

учетом страховых взносов.  

Второй этап развивался технологической и организационной базой 

преобразований: внедрением персонифицированного учета и 
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укреплением федерального характера пенсионной системы. В 1996г 

был принят Федеральный закон "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования", где изменялись также принципы и порядок 

учета пенсионных прав работающих граждан. Также определения 

размера пенсии приобретал не общий трудовой, а обычный страховой 

стаж и размеры платежей, которые осуществлял в интересах работника 

его работодатель. А в 1997 г были также приняты изменения в законе о 

государственных пенсиях, согласно которым пенсии должны были 

назначаться на основе сведений персонифицированного учета. В этом 

же году, в системе пенсионного фонда был создан Информационный 

центр персонифицированного учета, который обеспечивал 

оперативное взаимодействие со всеми территориальными отделениями 

ПФР по каналам телекоммуникационной сети передачи данных, ведет 

базу данных персонифицированного учета. Таким образом, второй 

этап преобразований в пенсионной системе заключался в развитии 

информационно-технологической основы дальнейших преобразований 

и направлений предстоящих работ, а также самого облика будущей 

пенсионной системы. 

Третий этап преобразований, который продолжается и сегодня, 

можно считать одобрение 1998 г Правительством Российской 

федерации Программы пенсионной реформы и также с входящим его 

планом конкретных мер. В начале 1998 года был задействован 

федеральный закон" О порядке исчисления и увеличения 

государственных пенсий" номер 113-ФЗ, который усилил характер 

пенсионного обеспечения в России. В этом этапе реформирования 

были укреплены институционные основы пенсионной системы - в 

1998 г был принят Федеральный закон "О негосударственных 

пенсионных фондах". 

Сегодня можно выделить следующие основные направления 

имеющие решение актуальных проблем социальной защиты населения 

с помощью информационно-коммуникационных технологий:  

-обеспечение полноты уплаты работодателями страховых взносов, 

обеспечивающих доходную часть бюджета Пенсионного фонда путем 

повышения качества администрирования этого процесса; 

-интеграция подсистем (организаций) социальной защиты 

населения - таких, как пенсионное страхование (обеспечение), 

медицинское страхование, страхование от несчастных случаев на 

производстве и т.п. в единую систему, финансовой системой и 

органами власти и управления; использование стандартов открытых 

информационных систем для реализации указанного взаимодействия; 
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- обеспечение информационных услуг населению в круглосуточном 

режиме по правовым и организационным вопросам деятельности 

органов социальной защиты населения; 

-предоставления гражданам доступа к информации 

индивидуального учета их прав по всем направлениям социального 

страхования и социальной защиты с соблюдением необходимой 

конфиденциальности и информационной безопасности. 

Перед пенсионным фондом Российской федерации стоят сегодня и 

такие важные задачи, как обеспечение полноценного 

функционирования вводимой в скором времени профессиональной 

пенсионной системы, постоянное совершенствование имеющихся и 

создание новых информационных реестров, например, 

общероссийской базы данных участников Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла. ПФР имеет свои территориальные органы, 

которые создаются как самостоятельные юридические лица, тогда как 

гражданским законодательством возможность наличия у 

государственного учреждения каких-либо обособленных 

подразделений (тем более юридических лиц) не предусмотрена. 

ПФР и его территориальные органы составляют единую 

централизованную систему органов управления средствами 

обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации, в 

которой нижестоящие органы подчиняются вышестоящим. 
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В данной статье проанализированы: виды, принципы, основания, 

особенности и понятие пенсии.  

Так же разрешения проблемы заключённой в статье, т.е проблемы 

пенсионного обеспечения.  

Пенсионное обеспечение населения является распространенной 

проблемой в стане в настоящее время 

Приступим к раскрытию каждого этапа нашей проблемы.  

Пенсия – это денежные выплаты гражданам, это ежемесячное 

денежное обеспечение с законом РФ. В соответствии со статьёй 5 ФЗ – 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации». 

Видами пенсии являются:  

1. Пенсия за выслугу лет 

2. Пенсия по старости 

3. Пенсия по инвалидности 

4. Пенсия по случаю потери кормильца 

5. Социальная пенсия  

Пенсия по старости – это ежемесячное денежная выплата, размер 

которой зависит от стажа работы. Выплачивается в связи с не 

трудоспособностью в результате старости. В соответствии со статьёй 7 

ФЗ – «О трудовых пенсиях в РФ». 

Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины 

достигшие возраста 60 лет и женщины, достигшие возраста 55 лет. 

Трудовая пенсия по старости назначается при наличии не менее 5 лет 

страхового стажа.  

Пенсия за выслугу лет – это материальная выплата. Данная пенсия 

предназначена для госслужащих военнослужащих и космонавтов. 

Пенсия военнослужащим за выслугу лет повышается:  

- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и 

лицам, награждённым орденом Славы трёх степеней – на 100% 

размера пенсии;  

- Героям Социалистического Труда – на 50% размера пенсии  

- Чемпионам Олимпийских игр, Чемпионам Параолимпийских игр, 

Чемпионам Сурдолимпийских игр на 50% размера пенсии; 
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За назначением пенсии за выслугу лет обращаться нужно в 

кадровую службу федерального органа, в котором госслужащий 

замещал должность федеральной службы перед увольнением.  

Пенсия по инвалидности - данная пенсия может быть: страховой, 

социальной или государственной. 

Страховая пенсия – выплачивается в установленном порядке 

инвалидам, вследствие установления инвалидности, имеющим 

соответствующий страховой стаж, с длительностью, хотя-бы один 

день.  

Социальная пенсия - выплачивается инвалидам 1,2 и 3 группы, в 

том числе детям – инвалидам, у которых нет страхового стажа. Также 

данную выплату могут получать, те, кто постоянно живёт в России.  

Государственная пенсия - выплата предназначена: 

военнослужащим, ставшими инвалидами в период прохождения ими 

военной службы, участником Великой Отечественной войны, 

граждане, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, космонавты, ставшие инвалидами вследствие 

решения, контузии. 

Пенсия по случаю потери кормильца - это выплата той семье, 

которая находится на иждивении кормильца. Данная выплата 

выплачивается: детям, братьям, сёстрам и внукам умершего, не 

достигшим 16 лет.  

Пенсия по случаю потери кормильца супруге сохраняется при 

вступлении в новый брак. Также усыновители имеют право на пенсию 

наравне с родителями, а усыновлённые дети – наравне с родными 

детьми. 

Социальная пенсия – государственная денежная выплата, 

выплачивается всем гражданам, независимо от статуса, пола, расы. 

Пенсию за выслугу лет можно оформить, обращаясь в кадровую 

службу федерального органа, после принятия решения документы 

направляются в пенсионный фонд российской федерации. 

Для оформления пенсии по старости необходимо обратиться в 

пенсионный фонд России с заявлением, не ранее чем за месяц до 

наступления пенсионного возраста. Так же пенсия рассчитывается со 

дня подачи заявления. Так же для получения данной пенсии 

необходимо подать заявление в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации или в МФЦ, после одобрения, нужно собрать, 

соответствующие документы, подать их и получать данную пенсию.  

Таким же образом оформляется и пенсия по потери кормильца, так 

же и социальная пенсия, т. е нужно обратиться в Пенсионный Фонд по 
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месту жительства с необходимыми документами. Пенсионер может 

обратиться сам или через доверенное лицо. 

Процесс выдачи и получения пенсий считается достаточно 

сложным и серьезным. И как и в различных других сделок, связанных 

с законами и статьями возникают и присутствуют различные 

проблемы. 

Затронем несколько проблем, касающихся темы нашей статьи. 

Самой распространённой проблемой считается, увеличение 

продолжительности пенсионного возраста. Есть некоторые данные о 

пенсионных возрастах последних лет настоящих времён.  

К примеру в 2019 году был установлен пенсионный возраст 

следующим образом -65 лет для мужчин и 62 года для женщин. Так же 

известно, что с 2012 года вступила в действие пенсионная реформа. 

Что же такое пенсионная реформа? Пенсионная реформа- это 

совокупность экономических, политических мероприятий, связанных с 

изменением условий пенсионного обеспечения, в соответствии с 

известными данными можно прийти к выводу, что пенсионный 

возраст будет постепенно увеличиваться. Также по некоторым данным 

известно, что пенсионный возраст достигнет до 67 лет в 2013 году.  

Проблема в статье заключается в том, что жители не доживают 

пенсионного возраста. В соответствии с этим, решением проблемы 

является понижение пенсионного возраста. Второй проблемой 

является минимальные пенсионные выплаты.  

Пенсия за выслугу лет составляет 45% ежемесячного заработка 

федерального государственного гражданского служащего за вычетом 

страховой пенсии по старости.  

Пенсия по старости составляет 16 790 рублей. 

Пенсия по инвалидности в среднем составляет 9 800 рублей, если 

же инвалид с детства, то размер этой пенсии составляет 10 600 рублей. 

Пенсия по случаю потери кормильца составляет 3 022 рублей на 

каждого родственника. 

Размер социальной пенсии является 5 034 рублей.  

Приходя к итогу размеров пенсии можно сделать вывод, что пенсия 

является маленькой для граждан нашей страны. 

Решением данной проблемы может выступать снижение цен на 

продукты и коммунальные услуги, либо поднятие размера пенсии. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что пенсионное обеспечение требует формирований, 

корректировки и редактирований законов во благо граждан нашей 

страны.  
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Безналичная экономика- это система, в которой любые денежные 

операции осуществляются с помощью цифровых средств, таких как 

дебетовые карты, электронные переводы средств, мобильные платежи, 

интернет-банкинг, мобильные кошельки и другие недавно развитые 

платежные каналы. 

Безналичный расчет возможен с 1990-х годов, но в России эта 

тенденция была довольно медленной по сравнению с европейскими 

странами. Сегодня переход на цифровую экономику один из главных 

приоритетов развития России, ведь именно уровень цифровизации 

будет показывать конкурентоспособность страны в новом 

технологическом укладе. Сейчас практически все предприятия малого 
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и среднего бизнеса перешли на безналичные платежи для своих 

клиентов. Как результат - более эффективная рвбота: увеличение 

продаж и уменьшение затрат. 

В декабре 2016 года президент В.В. Путин подписал указ в рамках 

"Стратегии научно-технологического развития РФ", который 

предусматривает меры по созданию правовых, технических, 

организационных и финансовых условий для развития цифровизации 

экономики в Российской Федерации. 

В июле 2017 года Председателем Правительства РФ была 

утверждена программа "Цифровая экономика Российской Федерации". 

Эта Программа учитывает и комплексно дополняет цели и задачи, 

реализуемые в ряде принятых документов стратегического 

планирования, в частности прогноза научно-технологического 

развития Российской Федерации, стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы [1]. 

Новые технологии в мобильных платежах означают, что все 

больше клиентов готовы к безналичным расчетам. Россия догоняет 

другие страны, которые сейчас обсуждают отмену наличных денег. В 

частности, в Финляндии, Норвегии и Швеции клиенты платят почти 

исключительно картой. Владельцы ресторанов и кафе также работают 

с безналичным расчетом и признали его преимущества перед 

наличным расчетом. 

 

Таблица 1 - Динамика безналичных платежей в России  

за 2008–2020 гг. [2] 
 

Год 
(данные 

на 01.01. 

каждого 
года) 

Денежная 

масса млрд 

руб. 

Наличные 
млрд руб. 

Доля в 

денежной 

массе (%) 

Безналичные 
млрд руб 

Доля в 

денежной 

массе (%) 

2008 12869 3702,2 29 9166,7 71 

2009 12976 3794,8 29 9181,1 71 

2010 15267 4038,1 26 11229,5 74 

2011 20012 5082,7 25 14949,1 75 

2012 24205 5938,6 25 18266,2 75 

2013 27165 6430,1 24 20734,6 76 

2014 31156 6985,6 22 24170,0 78 

2015 31616 7171,5 23 24444,3 77 

2016 35180 7239,1 21 27216,9 79 

2017 38418 7714,8 20 30703,2 80 

2018 42442 8446,0 20 33996,1 80 

2019 47109 9339,0 20 37770,3 80 

2020 51660 9658,4 19 42022,8 81 
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Появление Covid-19 сделало необходимсть оцифровки платежей 

более важной, чем когда-либо прежде. Карантин и коронавирус 

вызвали масштабный кризис в экономике, заставив малый и средний 

бизнес приспособиться к новым, более сложным реалиям. 

Невозможность ведения бизнеса офлайн подтолкнула малый и средний 

бизнес искать разнообразные способы продавать свои товары через 

интернет.  

Подтолкнул карантин развитие безналичных расчетов так как 52% 

компаний малого и среднего бизнеса, которые ранее ни разу не 

продавали товары в интернете, не осуществляли доставку еды онлайн, 

и во время карантина впервые внедрили такую услугу. 35% компаний 

малого и среднего бизнеса продавали медикаменты в интернете. 

Достаточно сильно увеличилось количество бесконтактных оплат — 

на уровне 39%. Важно отметить, что количество безналичных денег в 

стране только увеличивается, и все большее количество услуг и 

товаров оплачивается именно этим способом. 

С помощью простых, инновационных платежных решений и без 

больших инвестиций трейдеры и поставщики услуг могут поднять 

бизнес-потенциал и сделать бизнес пригодным для будущего. 

Принятие платежа по карте с бесконтактной возможностью является 

минимальным требованием для осуществления сделки. Безналичная 

экономика позволяет малым и средним предприятиям повысить 

продажи и эффективность. Экономия времени в процессе оплаты 

создает дополнительные возможности для экономии средств для 

дилеров, рестораторов и отельеров. Кроме того, в процессе 

кассирования бесконтактные платежи, в частности, обеспечивают 

быструю обработку данных [3, с. 128–132]. 

В условиях пандемии Covid-19 определены следующие ключевые 

тренды развития малого и среднего бизнеса: 

1. Рост электронной коммерции и бесконтактной логистики. 

Карантинные ограничения ускорили цифровизацию сегмента торговли 

через перевод информации о товары/услуги в цифровой формат и 

увеличение трафика каналов онлайн-продаж.  

2. Увеличение доли безналичных расчетов. Риск распространения 

вируса с через наличные деньги привел к увеличению эмиссии 

платежных карт и объемов операций на основе их использования, 

развития разновидностей безналичных расчетов с использованием 

платежных терминалов, расширение платежной инфраструктуры. 

Благодаря удобству, скорости и безопасности существенно растет 

популярность бесконтактных и токенизированных платежных карт [2]. 
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Безналичная оплата имеет минусы: 1) Существует опасность 

столкнуться или попасть в зависимость от «проблем» Банка, то есть с 

затруднениями или даже невозможностью перевести или снять деньги 

со счета. 

2) Увеличение расходов, связанных с появлением различных 

дополнительных выплат Банку за произведенные операции. 

3) Необходим регулярный поток денежных средств, для оплаты 

услуг банка и выплаты заработных плат сотрудникам, что не очень 

удобно для начинающих малых предпринимателей; 

4) Требуется постоянное взаимодействие с банком, что включает в 

себя определенные затраты; 

В основном, данный вид расчета имеет явные преимущества перед 

наличным расчетом, а недостатки можно устранить, если тщательно 

подойти к вопросу выбора Банка и работать в рамках действующего 

законодательства. 
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при выборе профессии важным фактором является её 

востребованность на рынке труда. 

Ключевые слова: вакансия, резюме, ИАР, ИАН, digital:, digital 

marketing, e-commerce, кросс-отраслевая конкуренция 

Abstract: The article is devoted to the identification of popular 
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market in 2021. The relevance of this topic lies in the fact that when 

choosing a profession, an important factor is its demand in the labor market. 
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Анализ востребованности профессий основан на данных 2021 года 

[3]. Рынок труда Воронежской области показывает острый дефицит 

кадров в медицине и сельском хозяйстве. Высок процент людей с 

высшим образованием в поисках работы. Больше обычного на рынке 

труда соискателей старше 45 лет и женщин.  

Индекс активности региона: 89,38. Показывает активность 

работодателей. 100 пунктов ИАР = средний показатель по РФ. В 

Воронежской области количество вакансий на душу населения ниже, 

чем в среднем по России. 

Индекс активности населения: 92,79. Он показывает активность 

людей в поиске работы с помощью резюме. 100 пунктов ИАН = 

средний показатель по РФ. В Воронежской области количество резюме 

на душу населения ниже, чем в среднем по России. 

Разница между количеством вакансий и резюме сказывается на 

уровне конкуренции среди соискателей за рабочее место. Так, сложнее 

всего трудоустроиться начинающим специалистам – здесь на одну 

вакансию приходится 10 резюме. Следом идут представители сферы 

искусства, развлечений и масс-медиа – 9,7 резюме на вакансию, а 

также высший менеджмент – 7,2 [1].  

Далеко не всегда врачи попадают в топ-список востребованных 

профессий, но в настоящее время эти профессии востребованы. Регион 

животноводческий, сельскохозяйственный. Высокое место рейтинга 

занимают рабочие, обслуживающие животных. Не вошел в топ, но 

достаточно востребован «обвальщик мяса». Массово требуются 

садоводы, рабочие зеленого хозяйства [3]. 

За 2021 год в Воронежской области было открыто более 125 тысяч 

вакансий. Чаще всего новых сотрудников искали компании из 

отраслей «Продажи» (26% вакансий), «Рабочий персонал» (12%), 

«Производство, сельское хозяйство» (12%).  
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Таблица 1 - Топ-рейтинг профессий по Воронежской области 
 

 

Весь год в регионе сохранялся низкий уровень конкуренции среди 

соискателей: в среднем на одну вакансию приходилось 4 активных 

резюме. Проще всего найти работу было в профессиональных сферах 

«Консультирование» (0,5 резюме на вакансию), «Рабочий персонал» 

(0,9 резюме на вакансию), «Страхование» (1,1 резюме на вакансию). 

Можно выделить несколько аспектов, которые изменили рынок труда 

в 2021 году[2]: 

1. Отрицательная демография, и в том числе уменьшение 

трудоспособного населения из-за повышенной смертности от COVID-

19, старение населения, недостаточный приток внешних мигрантов, 

ограничение внутренней миграции. 

2. Спрос на персонал ощутимо вырос на двух полюсах рынка 

труда – спрос на физический труд невысокой квалификации: курьеры, 

комплектовщики, водители, продавцы, кассиры. Также сильно вырос 

спрос на специалистов в digital: от разработчиков до специалистов в 

digital marketing и e-commerce. Кроме того, обострилась кросс-

отраслевая конкуренция: например, выпускники вузов идут работать 

не по специальности, а курьерами, так как зарплата здесь выше. 

№ 

п/п 
Вакансии 

№ 

п/п 
Резюме 

1 Водитель 1 Продавец 

2 Специалист 2 Водитель 

3 Продавец 3 Администратор 

4 Уборщик 4 Бухгалтер 

5 Подсобный рабочий 5 Менеджер 

6 Врач, врач-судмедэкперт 6 Разнорабочий 

7 Слесарь-ремонтник 7 Специалист 

8 Рабочий зеленого хозяйства 8 Инженер 

9 Дворник 9 Охранник 

10 Грузчик 10 Повар 

11 Тракторист 11 Юрист 

12 Рабочий по уходу за животными 12 Экономист 

13 Садовод 13 Оператор котельной 

14 Электрогазосварщик 14 Сторож 

15 Менеджер 15 Секретарь 

16 Медицинская сестра 16 Продавец-кассир 

17 Электромонтер 17 Кладовщик 

18 Инженер 18 Менеджер по продажам 

19 Бетонщик 19 Оператор 

20 Маляр 20 Воспитатель 
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3. Из-за цифровизации выросла общая планка требований к 

цифровым навыкам кандидатов. К этому оказалась не готова часть 

кандидатов. Это также дает рассинхронизацию между изменившимися 

требованиями работодателей и теряющими актуальность навыками 

кандидатов. 

Предугадать какие конкретно профессии будут востребованы через 

несколько лет достаточно трудно. Чего нельзя сказать об отраслях в 

целом. В России на первом месте стоит отрасль продаж. На втором 

месте — промышленность. Третье место заслужено получают 

информационные технологии. Программы, базы данных, интернет-

проекты и все, что связано с компьютерами относится к этой отрасли. 

В настоящий момент в эту же сферу активно проникают СМИ. Это 

отрасли, которые с каждым годом только растут.  

Таким образом, чтобы стать востребованным специалистом и 

оставаться им долгие годы, нужны не только специализированные 

навыки. Умение быстро переучиваться и получать новые навыки в 

условиях нашего мира – бесценно. 

Ситуацию о трудоустройстве в Воронеже описал Антон Нефедечев, 

руководитель отдела специальных и PR-проектов группы компаний 

«ЭФКО»: «Воронеж смело может претендовать на звание ИТ-столицы 

России. Тут есть крупные и известные компании — DataArt, T-Mobile 

и другие. И тут уже московскому специалисту нужно постараться, 

чтобы выиграть конкурс на место. 

Город привлекателен в первую очередь возможностями. В Москве 

все есть — ты вряд ли что-то способен дать этому городу, кроме 

очередного стартапа. В крупных воронежских компаниях люди за пару 

лет могут сделать то, на что в Москве и Санкт-Петербурге может уйти 

лет 10. В больших городах корпоративная культура компаний не дает 

возможности людям с руками и головой проявить себя. […]  

Но в то же время есть ряд отраслей, которые в Воронеже не очень 

хорошо развиты — такие как, PR, маркетинг, digital». 
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В современных условиях хозяйствования каждый 

предприниматель организует предприятие с учетом глубокой 

специализации производства и разделения труда. При этом 

предприниматель нуждается в эффективных партнерских связях. 

Характер связей определяется той или иной организационно-правовой 

формой, в рамках которой каждый участник сохраняет 

самостоятельность в принятии и реализации какой-либо идеи. Каждый 

предприниматель при планировании своей деятельности, при 

разработке бизнес-плана обязательно учитывает возможность 

установления необходимых партнерских связей. 

Выбор партнерских связей зависит от многих факторов. Их можно 

классифицировать следующим образом: 

1. Долговременные (постоянные) используются, когда 

предприниматель планирует поставку на рынок товара в течение 

длительного времени. Такая форма связей устанавливается на 

договорной основе. 
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2. Кратковременные (на определенный срок) используются, когда 

предприниматель производит опытную партию товара и испытывает 

рынок на восприятие данного товара, если ограниченный спрос на 

товар, то поставка осуществляется на основе предварительного заказа 

потребителя: если оба предпринимателя не уверены в возможностях 

друг друга; 

3. Случайные связи играют вспомогательную роль в деятельности 

предпринимателя и используются для получения дополнительной 

(одноразовой) прибыли. 

Таким образом, при планировании предпринимательской 

деятельности партнеры выступают как субъекты данного процесса и 

от формы их взаимоотношений зависит уровень эффективности 

предпринимательства. 

При анализе содержательной части этих взаимоотношений 

потребитель выполняет роль индикатора предпринимательского 

процесса, которая заключается в оценке им своей готовности 

приобрести тот или иной товар. Следовательно, предприниматель при 

организации своей деятельности не может игнорировать настроения, 

желания, интересы, ожидания, оценки потребителя. Это означает, что 

предприниматель должен достаточно глубоко знать интересы 

потребителя. В качестве основной его цели выступает формирование 

потребительского спроса или необходимость «завоевать» потребителя, 

создать круг собственных (потенциальных) потребителей. Данную 

деятельность предприниматель осуществляет в условиях жесткой 

конкуренции, т.е. состязательности с другими предпринимателями. 

Основными средствами воздействия предпринимателя на 

потребителя являются: 

– новизна товара и его соответствие интересу потребителя; 

– качество как совокупность потребительских свойств товара; 

– цена потребления, размер эксплуатационных издержек; 

– степень универсальности товара; 

– внешний вид, установка, элементы сервисного обслуживания; 

– соответствие государственным или международным стандартам; 

– престижность фирмы, привлекательность рекламы товара. 

Любая предпринимательская идея может быть практически 

реализована при наличии квалифицированных наемных работников. 

Причем не все интересы предпринимателя и наемного работника 

совпадают. В этих условиях необходимо искать компромиссный 

вариант взаимоотношений. Данная работа связана с решением двух 

проблем: 
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– подбор кадров нужной специализации и требуемого уровня 

квалификации; 

– вовлечение наемного работника в производственный 

коммерческий интерес фирмы. 

Организация предпринимательской деятельности также связана с 

установлением отношений между предпринимателем и государством. 

К основным функциям государства относятся: общеобразовательная 

функция, связанная с профессиональной подготовкой кадров; функция 

финансирования начинающих предпринимателей; функция создания 

требуемой предпринимательской инфраструктуры, которая 

обеспечивает необходимые условия для успешной реализации 

предпринимательских проектов. 

Общая схема предпринимательских действий по установлению 

надежных и эффективных партнерских связей представлена на 

рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Общая схема партнерских связей предпринимателя 

 

Правовым документом, регулирующим хозяйственные отношения 

между субъектами хозяйственной деятельности, является Гражданский 

кодекс РФ. 

Рационально организованные хозяйственные связи способствуют 

планомерной закупке необходимых товарных ресурсов у поставщиков, 

своевременной и ритмичной поставке товаров покупателям и 

удовлетворению спроса конечных потребителей. Предприниматели 

должны хорошо представлять организацию и технологию заключения 

договоров купли-продажи с поставщиками и покупателями, 

содержание договора поставки и коммерческое значение отдельных 

условий договоров; осуществлять постоянный учет и контроль 

выполнения договоров и на этой основе добиваться их 
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неукоснительного выполнения в интересах покупателей; при 

необходимости добиваться применения санкций и различных форм 

воздействия на производство, ассортимент и качество выпускаемых 

товаров. 

Уметь разрабатывать договоры, знать содержание и возможные 

формулировки их условий должен каждый, кто занимается 

предпринимательской деятельностью. 

Разработка такой схемы позволяет заблаговременно установить 

необходимые партнерские связи на договорной основе, которые дадут 

возможность каждому партнеру получить искомый уровень прибыли 

за счет обмена результатами деятельности в товарной или денежной 

форме. Партнерские связи группируются по четырем основным 

сферам сотрудничества предпринимательства: в сфере производства, 

товарообмена, торговли и финансовых отношений. 

Сделка считается заключенной, если на каждую из сторон 

возлагаются определенные права, обязанности и ответственность, 

неисполнение которых может привести к штрафным санкциям к 

виновной стороне в пользу другой стороны. 

Такие права и обязательства предпринимателя закрепляются в 

договоре, подписываемом им самим и его партнером.  

Договор (контракт, соглашение) – форма закрепления партнерских 

связей. В договоре фиксируются предмет договоренности, взаимные 

права и обязанности партнеров, а также последствия нарушения 

договоренности. Письменная форма договора — основа рассмотрения 

возникающих претензий. В предпринимательстве необходимо 

различать учредительный договор и предпринимательский договор. 

Договор выполняет следующие основные функции: 

1) юридически закрепляет складывающиеся между партнерами 

экономические отношения, придает им характер обязательств, 

выполнение которых защищается силой закона; 

2) определяет порядок и способы выполнения обязательств, 

взаимодействия и сотрудничества партнеров; устанавливает особые 

правила поведения и систему контроля за их соблюдением и 

выполнением; 

3) предусматривает способы экономической защиты интересов 

участников договорных отношений на случай нарушения обязательств 

их партнерами, что достигается путем введения и применения системы 

имущественных санкций за конкретные нарушения, а также других 

способов обеспечения исполнения обязательств; 

4) служит средством выявления реальных потребностей рынка в 

товарах (работах, услугах), инструментом увязки объемов 
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производства и потребления, базой для формирования 

производственных программ предприятий, определения направлений 

развития предпринимательства на перспективу. 

Содержание и форма договора (сделки) зависит от конкретного 

направления сотрудничества предпринимателей. Логическая цепочка 

действий по установлению партнерских связей включает в себя 

следующую последовательность: предприниматель-инициатор 

определяет сферу сотрудничества с возможными партнерами, затем 

ищет конкретную форму сотрудничества и предлагает заключить 

договор.  

Договор (контракт, соглашение) – форма закрепления партнерских 

связей, в которой указывается предмет договоренности, взаимные 

права и обязанности партнеров, а также последствия нарушения 

договоренности. 

В предпринимательстве необходимо различать 

предпринимательский договор и учредительный договор. 

Учредительный договор – это документ, свидетельствующий о 

совместных намерениях физических или юридических лиц по 

образованию, учреждению новой организационно-правовой структуры 

для реализации конкретной предпринимательской идеи. Это 

письменный документ, свидетельствующий о волеизъявлении 

физических или юридических лиц по образованию, учреждению новой 

организационно-правовой структуры для реализации конкретной 

предпринимательской идеи. 

Предпринимательский договор заключается для осуществления 

самого предпринимательского процесса на основе установления 

компромисса сторон, закрепления обязательств за каждой из сторон по 

получению эффекта, который лежит в основе сделки. Это 

волеизъявление сторон по поводу осуществления 

предпринимательского процесса, закрепляющее обязательства каждой 

из сторон для получения определённого эффекта. 

Поскольку договор представляет собой компромисс сторон, то и 

форма, в которой он заключается, носит произвольный характер, хотя 

существуют и почти повсеместно применяются типовые формы 

договоров, однако они не носят обязательного характера, а служат 

лишь основой для заключения какого-либо конкретного договора. Тем 

не менее, на практике существуют определенные требования, которые 

стороны стараются соблюсти при подготовке и подписании любого 

договора. Прежде всего, это относится к структуре самого документа. 

Любой договор состоит из: следующих элементов: 
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– преамбула – введение в договор, которое включает: 

наименование договора, указание места и времени заключения 

договора, наименование сторон, фиксирование факта заключения 

договора в соответствии с теми условиями, которые указываются в 

тексте договора; 

– основная часть – разделяется на две части: специфические и 

общие условия договора. К специфическим относятся те условия, 

которые характерны только для данной сделки (количество товара, 

качество товара, цена, скидки, форма платежа, ответственность сторон 

и т.п.). К общим условиям договора относят арбитражную оговорку, 

форс-мажор. 

– заключительная часть договора содержит юридический адрес 

сторон, подписи, указание места и даты заключения договора. 

Общая классификация включает следующие типы договоров: 

учредительный; купли-продажи; имущественного найма; аренды; 

лизинга; подряда; о кооперации; поручения; комиссии; агентский; 

хранения; о создании совместного предприятия; о факторинге и о 

франчайзинге.  

Особо хотелось бы отметить договор аренды. Никогда не следует 

подписывать договор об аренде на длительный срок, пока не будет 

приобретена уверенности в том, что именно здесь бизнес будет 

процветать. Необходимо также осмотрительно подойти к выбору 

фирмы, у которой планируется аренда помещения. Следует 

постараться убедиться в ее надежности. Идеальный вариант – 

подписание сначала «пробного» краткосрочного договора об аренде 

помещения (на 3-6 месяцев) c преимущественным правом продления 

срока его действия.  

Главным недостатком существующих в России арендных 

отношений можно назвать невозможность заранее договориться об 

определенной плате.  

Следует остерегаться недобросовестных посреднических фирм, 

которых сейчас в России предостаточно. Если предлагаемый договор 

об аренде помещения вызывает у сомнения, лучше 

проконсультироваться по этому вопросу у юриста. Возможны и 

альтернативные варианты: например, использование части помещения, 

арендуемого знакомым, уже имеющим опыт предпринимательской 

деятельности. Этот вариант имеет немало преимуществ. Возможно, в 

этом случае можно было бы поделить между собой расходы, 

связанные с оплатой телефона, отопления, охраны помещения, 

ремонта и т.д.  
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Умение заключать честные и взимовыгодные сделки – 

неотъемлемое качество преуспевающего предпринимателя.  

На основании ГК РФ коммерческие организации в целях 

координации своей предпринимательской деятельности, а также 

представления и защиты общих имущественных интересов могут по 

договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или 

союзов, являющихся некоммерческими организациями. 

Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается 

ведение предпринимательской деятельности, то такая ассоциация 

(союз) преобразуется в хозяйственное общество или товарищество 

либо может создать для осуществления предпринимательской 

деятельности хозяйственное обществ, либо участвовать в таком 

обществе. 

К объединениям предприятий относятся ассоциации, концерны, 

консорциумы, межотраслевые и региональные союзы, финансово-

промышленные группы, холдинговые компании. 

Организация и деятельность объединения предприятий любой 

формы должна строиться на следующих основных принципах: 

– добровольность объединения на основе общности экономических 

интересов; 

– равноправие участников совместной деятельности; свобода 

выбора организационной формы объединения; самоуправление 

участников и объединения в целом; 

– организация отношений между участниками на договорной 

основе; 

– предприятия, входящие в объединение, сохраняют свою 

самостоятельность и права юридического лица. 

Все разнообразие связей в предпринимательстве группируется по 

следующим основным сферам предпринимательской деятельности: 

1) производственная сфера;  

2) товарообмен (товарообменные связи),  

4) финансовая сфера. 

1. Формы сотрудничества в сфере производства. 

Производственная кооперация – планово-организованные 

производственные связи между предприятиями, совместно 

изготавливающими какой-либо вид продукции. Это сотрудничество, 

при котором каждый из партнёров выполняет свою долю работ в 

рамках единого производственного процесса; доход делится между 

партнёрами в точном соответствии с долей в общем объёме работ. 

Большинство отечественных и зарубежных экономистов считают, что 

самыми важными чертами производственной кооперации в 
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промышленности являются долгосрочность хозяйственных связей, их 

непосредственная направленность на производство материальных 

благ, совместная или технологически связанная деятельность с целью 

экономии затрат, усовершенствования производства, повышения 

производительности труда, качества производимой продукции и 

эффективности производства. При этом кооперационное 

сотрудничество распространяется как на само производство, так и на 

деятельность, предшествующую производственному процессу или 

связанную с ним другим путем, например, на реализацию готовых 

изделий. 

Расчеты между партнерами осуществляются после реализации 

готового к потреблению товара. Во избежание недоразумений стороны 

вначале договариваются о размерах доли каждого партнера в общем 

объеме работ, связанных с производством товара, который составляет 

предмет договора. Никто не сможет точно определить вклад каждой 

стороны в общий объем работ. Величины эти всегда договорные, хотя 

и предполагается, что в их основе лежат объективные факторы. 

Минимально допустимый размер доли каждого из партнеров 

определяется на основе предпринимательских расчетов. По 

результатам такой договоренности денежный эффект, получаемый 

после реализации товара на рынке, делится между партнерами. 

Лизинг – особый вид аренды, когда по договору лизинга 

лизингодатель обязуется приобрести в собственность обусловленное 

договором имущество у определённого продавца и предоставить это 

имущество лизингополучателю за плату во временное пользование для 

предпринимательских целей. По окончании договора лизинга 

возможна покупка лизингополучателем лизингового имущества. Вся 

сумма лизинговых платежей относиться на себестоимость продукции.  

Реальная длительность лизингового контракта по машинам и 

оборудованию составляет, как правило, от 3 до 5 лет. В некоторых 

странах, например, в Австрии и Германии, базовый срок 

устанавливается в зависимости от продолжительности 

амортизационного периода объектов сделки. В этих странах действует 

так называемое правило 40/90 – лизинговый контракт может быть 

заключен на срок от 40 до 90 % амортизационного периода. 

Франчайзинг представляет собой систему взаимовыгодных 

партнёрских отношений, которая соединяет в себе элементы аренды, 

купли-продажи, подряда, однако в целом является самостоятельной 

формой договорных отношений независимых хозяйствующих 

субъектов. Франчайзинг правомерно также трактовать как форму 

интеграции малого и крупного бизнеса, которая предполагает создание 
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широкой сети однотипных малых предприятий посредством продажи 

крупной компанией права на пользование товарным знаком мелким 

фирмам и предпринимателям. Крупная компания, которая владеет ноу-

хау и в целях расширения рынка сбыта передаёт право на ведение дела 

от её имени за определённую плату – франчайзер, а фирму, которая 

получает это право – франчайзи. Отношения между этими 

контрагентами регулируются лицензией – франшизой.  

В зависимости от того, каким образом строятся отношения 

франчайзи и франчайзера: 

– классическая модель – франчайзи напрямую заключает с 

франчайзером договор на поставку его товаров или оказание услуг в 

обмен на обязательство выплатить первоначальный взнос, а затем 

вносить определённые суммы, исчисленные в процентах от объёма 

продаж (роялти). 

– региональный франчайзинг – выделяется главный франчайзи, 

который выступает представителем головной компании в регионе. 

Главный франчайзи самостоятельно подбирает в регионе других 

франчайзи и получает за это вознаграждение, установленное 

договором. 

– субфранчайзинг – франчайзи работают с субфранчайзером, 

который по сути идентичен главному франчайзи, и не вступает во 

взаимоотношения с франчайзером.  

Франчайзинг имеет определённые недостатки и преимущества. К 

последним можно отнести увеличение рынка сбыта при минимальных 

затратах, завоевание симпатий покупателя. К недостаткам можно 

отнести – ограничение самостоятельности, опасность перепродажи 

франшизы, проблемы наследования дела. 

Важнейшим элементом франчайзинга является соглашение о 

франшизе. Предметом данного соглашения служит право на 

использование имени, репутации и способа ведения дела, которыми 

владеет франчайзер и которые хорошо зарекомендовали себя на рынке. 

В соглашении оговаривается порядок передачи технической 

документации и рабочих инструкций, поставки оборудования, 

материалов, проведения консультаций, определяется размер первого 

взноса и размер роялти. 

Проектное финансирование – форма партнерских связей в случаях 

когда:  

а) одна из сторон берет на себя обязательство финансировать 

реализацию предпринимательского проекта другой стороны, а другая 

сторона обязуется реализовать такой проект в надлежащей форме; 
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 б) одна сторона, имеющая разработанный проект, предлагает 

другой стороне взяться за его практическую реализацию и обязуется 

финансировать все работы, связанные с реализацией этого проекта.  

И в том и в другом случае вторая сторона обязуется осуществить 

возврат предоставленного ей кредита (финансирования) обычно в 

товарной форме, как и при лизинге (теми товарами, которые будут 

производиться на основе реализованного проекта). Поэтому проектное 

финансирование и лизинг относят к разряду компенсационных сделок 

(компенсация осуществляется товаром). Существенно при такой 

форме взаимоотношений то, что права собственности на объект 

сохраняются за тем предпринимателем, которого финансирует его 

партнер. 

Лицензирование – лицензиар заключает соглашение с лицензиатом, 

по которому последнему могут предоставляться права на 

использовании технологии производственного процесса, товарного 

знака, патента и т.п. в обмен на гонорар или лицензионный платёж. 

Концессия – форма долгосрочной аренды с целью интенсивного 

использования природных ресурсов, хозяйственных объектов с 

помощью иностранного капитала. Является одной из форм 

привлечения иностранного капитала. 

Управление по контракту – один из предпринимателей передаёт 

другому ноу-хау в области управления, а второй предприниматель 

обеспечивает необходимый капитал. 

Подрядное производство – обязанность одного предпринимателя 

осуществлять целевой производство товара и его доставку заказчику. 

Толлинг - договоренность, достигаемую партнерами об обработке 

или переработке так называемого давальческого сырья. При 

использовании этой формы партнерских отношений один из 

партнеров — заказчик поручает другой стороне — исполнителю 

осуществить обработку или переработку сырья, которое является 

собственностью заказчика и временно (на период обработки или 

переработки) передается исполнителю, который по договору толлинга 

получает соответствующее вознаграждение за проведенные работы. 

2. Формы сотрудничества в сфере товарообмена. 

Под товарообменными операциями подразумеваются такие 

операции, когда к основе взаимоотношений партнеров лежит 

движение конкретных товаров (переход прав собственности от одного 

партнера к другому), но при этом исключается денежная форма 

расчетов. 

Бартерная сделка – операция по обмену определённого количества 

одного или нескольких товаров на эквивалентное по стоимости 
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количество другого товара (без использования денежной формы 

расчётов). При этом предусматривается вид товаров, пропорции 

обмена и сроки взаимных поставок. 

Встречная поставка – разновидность бартера, при которой 

определено какой товар будет поставлен одной из сторон, тогда как 

обратный товар не определён. Такое решение будет согласовано 

сторонами позже и оформлено специальным приложением 

(протоколом) к этому договору. Оффсетная сделка предполагает как 

обмен товарами и услугами, так и предоставление возможности 

вкладывать капитал взамен различного рода оказанных услуг и 

полученных льгот. 

Коммерческая триангуляция – если в бартерной операции 

принимают участие не две а три и более стороны (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Коммерческая триангуляция  

(1 — поставка товара; 2 — оплата поставки) 

 

Вы можете, например, поставить товар партнеру А, но у него есть 

товар, в котором вы не заинтересованы. Партнер Б имеет нужный вам 

товар и заинтересован в товаре, которым обладает партнер А. В этом 

случае вы можете вести переговоры о совершении сделки 

коммерческой триангуляции  

Партнёр А поставляет товар партнеру Б, а оплату товара 

произведет в пользу А партнер В, с которым у А нет никаких 

отношений, но у которого существуют связи с партнером Б.  

3. Формы сотрудничества в сфере финансовых отношений 

Факторинг – Фирма-поставщик продаёт фирме-фактору требования 

к фирме-покупателю. В результате несмотря на некоторые потери 

фирмы поставщика в сумме оплаты, она устраняет риск неоплаты 

заказа покупателем. 

Б 

А В 

1 

2 
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Впервые факторинговые услуги были оказаны промышленной 

компании американским банком в 1947 г. В Западной Европе первые 

факторинговые фирмы появились в 70-х годах прошлого столетия, 

характеризовались высокими и устойчивыми темпами роста (на 40 –

 50 %). Распространение факторинговых операций связано с тем, что в 

современных условиях обычно срок платежа колеблется от 1 до 3 

месяцев. Факторинг – это разновидность торгово-комиссионной 

операции, сочетающейся с кредитованием оборотного капитала 

клиента через покупку фактор-компанией (банком) счетов клиента. 

К примеру, фирма продает товар одному из своих постоянных 

клиентов, который может осуществить платежи через 3 месяца. 

Следовательно, возникает дебиторская задолженность, которая 

«замораживает» часть оборотного капитала фирмы. Фирма принимает 

решение о погашении долга с помощью фактор-фирмы, которая 

приобретает долговые обязательства с 3 %-ной скидкой. Фактор-

фирма получит от партнера через 3 месяца от партнера полную сумму 

долга.  

Коммерческий трансферт – используется в межстрановых 

отношениях и представляет собой взаимное приобретение партнёрами 

друг у друга капиталов в национальных валютах а установленных 

договором размерах по договорной цене. Капитал зачисляется в 

национальном банке продавца на счёт, который открыт на имя 

покупателя. Например, вы приобрели капитал на указанных условиях 

у своего партнера в США. Таким образом, в американском банке 

теперь имеется ваш собственный счет на определенную сумму. В свою 

очередь вы открываете счет на определенную сумму в российском 

банке на имя вашего американского партнера. Теперь вы можете 

приобретать любой товар у любой американской фирмы и 

осуществлять платежи со своего счета в американском банке. Такие же 

действия, но уже на территории России может совершать и ваш 

американский партнер. 
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Малый бизнес является неотъемлемой частью рыночной 

экономики. Этот сектор экономики исторически сыграл ключевую 

роль в формировании рыночной среды. Он был первичной исходной 

формой рыночного хозяйствования в виде мелкотоварного 

производства. Именно поэтому мелкотоварное предпринимательство 

сыграло структурообразующую роль в истории становления 

экономики конкурентно-рыночного типа. Эта специфика и 

своеобразное функциональное назначение малого бизнеса приобретает 

особое значение для стран, которые идут путем построения рыночной 

системы хозяйствования. 

Пожалуй, одной из наиболее остро затрагиваемых тем в 

обсуждении экономики Российской Федерации является возможность 

успешного ведения малого бизнеса в современных условиях. 

https://discovered.com.ua/glossary/sovremennaya-rynochnaya-ekonomika/
https://discovered.com.ua/glossary/sovremennaya-rynochnaya-ekonomika/
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Субъектами малого бизнеса согласно ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»[1] называют 

юридические лица и индивидуальных предпринимателей, доход 

которых не выше 800 млн. руб, а среднесписочная численность 

работников не превышает 100 человек. 

Основными проблемами ведения малого бизнеса называют: 

- Высокую конкуренцию среди отечественных и зарубежных 

компаний, требующую от предприятия ряд мер не выгодных для 

производства товаров или услуг; 

- Отсутствие стабильности экономики, вследствие роста инфляции; 

- Высокие цены на сырьё и другие ресурсы; 

- Невыгодность производства; 

- Нехватку собственных средств; 

- Затруднённый доступ к кредитованию и субсидиям; 

- Несовершенство существующего законодательства 

- Высокий уровень налогообложения и т.д[2]. 

Именно о последней проблеме сегодня и пойдёт речь. 

Налоговые режимы Российской Федерации: 

- Общая система налогообложения (ОСНО) – общая система 

налогообложения устанавливается по умолчанию. И для 

индивидуальных предпринимателей и для обществ с ограниченной 

ответственностью устанавливаются такие налоги как: НДС, налог на 

имущество, налог на прибыль и другие. 

- Упрощённая система налогообложения (УСН) – действует как для 

компаний малого бизнеса, так и для субъектов среднего 

предпринимательства.  

1) Отсутствие филиалов; 

2) Количество работников не более 130 человек; 

3) Стоимость основных средств не более 150 млн. руб. 

4) В числе производимых компанией товаров отсутствуют такие 

категории как: алкоголь, табак, средства передвижения (автомобили, 

мотоциклы с мощностью двигателя выше 112,5 кВт), топливо. Также 

по упрощённой системе налогообложения нельзя также работать 

компаниям, добывающим и продающим полезные ископаемые. 

5) В уставном капитале компании не менее 75 % средств 

принадлежит самой компании. 

Упрощённая система налогообложения имеет два вида сборов:  

а) Доходы 

б) Доходы – расходы 

Второй вид сборов выгоден тем компаниям, чьи расходы 

составляют не менее 50% от доходов[3]. 
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- Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – им облагаются 

производители сельскохозяйственной продукции. Для применения 

данного налога действует условие – реализация продукции должна 

приносить не менее 70% от общего дохода. Тогда и только тогда налог 

заменяет все остальные сборы. 

- Патентная система налогообложения (ПСН) – размер налога 

зависит от потенциально возможных доходов, то есть учитывается 

прогнозируемая прибыль будущих периодов. 

Условия ПСН: 

1) Индивидуальное предпринимательство; 

2) Не более 15 сотрудников; 

3) В числе производимых или продаваемых товаров отсутствуют 

акцизные; 

4) Максимум годового дохода – 60 млн. руб. 

5) Площадь торгового зала (если ИП занимается розничной 

продажей) не менее 150 м2. 

- Налог на профессиональный доход (НПД) – налог для 

самозанятых. Доходы не должны превышать 2,4 млн. руб. в год.Если 

самозанятый сотрудничает с кем-либо то налог составляет 4% или 6% 

в зависимости от того с кем сотрудничает (физическое или 

юридическое лицо соответственно. 

На основании этого возможно предпринять некоторые меры по 

улучшению ситуации в малом бизнесе, такие как:  

- Снижение налоговых ставок для малого бизнеса; 

- Смягчение условий, требуемых для установления налоговых 

режимов; 

- Повышение верхних порогов дохода ИП и ООО; 

- Смягчение условий получения каких-либо дотаций от 

государства. 

В связи с пандемией коронавируса в России были отменены 

налоговые проверки и введен мораторий на банкротство. К тому же 

были предусмотрены кредитные льготы для малого бизнеса. На период 

пандемии предприниматели могли оформить кредит всего под 2%. К 

тому же некоммерческие организации получили отсрочку по налогам 

для малого бизнеса во втором квартале 2020 года. 

Сегодня также предусмотрены льготы по налогам для малого 

бизнеса, представляющего сферу IT-технологий. Если раньше IT-

компании платили 20% налог на прибыль, то сегодня он снижен до 

вполне гуманных 3%. 

Также стоит отметить, что до конца 2021 года были продлены 

налоговые каникулы. Однако такая поблажка доступна не всем. Чтобы 
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воспользоваться налоговыми каникулами, нужно выполнить ряд 

условий: 

 открыть бизнес после введения закона о налоговых каникулах; 

 работать в сфере производства, бытовых услуг, науки, аренды 

жилья или социума. 

К тому же доход от предпринимательской деятельности не должен 

превышать 70% от общего дохода. 

Резюмируя, можно сказать, что в 2021 году представители малого 

бизнеса могут рассчитывать на некоторые меры государственной 

поддержки. При этом они все равно обязаны платить немалые налоги, 

вне зависимости от успешности своей деятельности. 

Малый бизнес является важным звеном российской экономики – 

производятся уникальные товары, увеличивается количество рабочих 

мест, реализуется творческий и научный потенциал населения. Малый 

бизнес также является огромной удобной площадкой для введения 

технических новшеств. Но из-за общей нестабильной ситуации 

субъекты малого бизнеса не могут длительно существовать без 

поддержки государства. Малый доход (требуемый для исполнения 

условий налоговых систем) и огромные расходы ( в том числе 

налоговая нагрузка) также тормозит многие экономические процессы в 

предприятиях подобного типа. 
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Роль налогов и налоговой политики организации очень важна. Она 

влияет на устойчивость развития организации, ее способность 

преодолевать экономические трудности и, в конечном счете, на 

способность обеспечивать качественные условия труда для работы в 

ней. Главными задачами организаций являются: обеспечение 

потребителей собственной продукцией, преумножение вверенного 

инвесторами и (или) государством имущества материальных и 

денежных средств, обеспечение заработной платой персонала и 

получение максимально возможной для данной организации прибыли. 

При этом важно соблюдение законов, создание новых рабочих мест, 

совершенствование организации производства и охрана окружающей 

среды. Эти пункты можно завершить еще одной немаловажной 

задачей, благодаря которой все предыдущие пункты имеют место 

быть: своевременную и полноценную уплату налогов. Налоговая 

система в Российской Федерации постоянно видоизменяется, поэтому 

важно следить за нововведениями и не упускать имеющих значение 

изменений и льгот. В противном случае организация может понести 

убытки или вовсе расформироваться.  

Этим определяется актуальность данного научного исследования. 

Основой исследования являются положения экономической теории, 

теории финансов, налогообложения и действующее законодательство 

Российской Федерации.  

Налог на прибыль - один из основных источников формирования 

доходной базы бюджета Российской Федерации. В 2021 году данный 

налог занимает четвертое место по увеличению налоговых 

поступлений в бюджетную систему Российской Федерации по 

сравнению с 2020 годом (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – виды доходов, по которым произошло увеличение (+), 

снижение (-) поступлений по сравнению с 2020 г., млрд. руб. 

 

Помимо этого, налог на прибыль организаций оказывает 

существенное влияние на экономику России в целом и ее отдельных 

регионов, являясь активным инструментов налоговой политики. На 

сегодняшний день в связи с введением целого пакета санкций эти 

показатели сильно изменились. Сейчас сложно сказать, какими будут 

итоги будущих периодов, а окончательное положение бюджета РФ 

будет известно только в январе 2023 года. Помимо влияния на бюджет 

страны, санкции коснулись и непосредственно налогообложения и 

налоговой политики государства. В марте 2022 года, в связи 

с непростой экономической ситуацией в стране, государство 

разработало меры налоговой поддержки для организаций: 

— перенесли сроки уплаты налогов; 

— ввели льготы; 

— продлили налоговые каникулы; 

— смягчили санкции; 

— отменили некоторые проверки.  

Так, что касается налога на прибыль, для организаций, которые 

платят поквартальные «прибыльные» авансы платежами внутри 
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квартала (отчисляемые ежемесячно), могут перейти на авансы по 

фактической прибыли с любого месяца 2022 года. Это положение 

было закреплено в Федеральном законе от 26.03.2022 № 67-ФЗ 

(п. 15 ст. 2). Чтобы воспользоваться правом, налогоплательщик обязан 

уведомить об этом налоговый орган не позднее 20-го числа месяца, на 

который приходится окончание отчетного периода, начиная с которого 

он переходит на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из 

фактической прибыли. 

Помимо этого, срок уплаты ежемесячного аванса по прибыли был 

перенесен с 28.03.2022 на 28.04.2022. Что позволит снизить налоговую 

нагрузку на организацию.  

Особые льготные условия государство предоставило IT- сфере. 

Начиная с марта 2022 года, предприятия ИТ-отрасли освобождены от 

уплаты налога на прибыль до 2024 года. До этого предприятия 

уплачивали сравнительно небольшой налог на прибыль по ставке 3%, 

теперь же они полностью освобождены от одного пункта расходов. 

Помимо этого были приостановлены выездные налоговые проверки 

IT-фирм, в том числе повторные, до 3 марта 2025 года. Это даст 

хорошие возможности для развития IT- сферы в России. Льготные 

условия для ИТ-отрасли закреплены в Федеральном 

законе от 26.03.2022 № 67-ФЗ (п. 14 ст. 2). 

Помимо этого, государство ввело такие меры поддержки как:  

— отложена блокировка счетов (Письмо ФНС от 10.03.2022  

№ ЕД-26−8/4@); 

— Продлены налоговые каникулы для новых индивидуальных 

предпринимателей (Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ (ст. 3)); 

— Отменены повышенные пени для юридических лиц 

(Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ (п. 2 ст. 1)) и др.  

Можно отметить, что государство оказывает большую поддержку 

организаций, в связи с непростой экономической ситуацией в стране. 

Этой поддержкой необходимо пользоваться, успевать фиксировать 

нововведения и применять их на практике. Создание и применение 

налоговой политики предприятия – неотъемлемый элемент 

хозяйственной деятельности организации. Не стоит им пренебрегать, 

это важно не только в целях соблюдения требований законодательства, 

но и для внутренней оптимизации финансовых потоков компании. 
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рекламной деятельности, так и практические способы, методы, 
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 Рассматриваемая тема, очень актуальна в наши дни, так как 

современный рынок невозможно представить без настолько емкого и 

многоаспектного вида рыночной деятельности, как реклама. Реклама в 

современном мире представляет собой сложное социальное явление, 

далеко шагнувшее за рамки вида трудовой деятельности человека. Она 

представляет собой не просто бизнес, а значительно более широкое 

явление, которое оказывает значительное влияние почти на все сферы 

жизни общества. Тенденции рынка таковы, что производство 

опережает спрос, и цель уже не столько сообщить, где и что можно 

купить, важно убедить потребителя купить именно этот товар, а не ему 

аналогичный. 

Реклама – является одним из средств коммуникации, которое 

направленно на передачу некоего сообщение клиентам или 

потенциальным покупателям, с которыми не установлен прямой 

контакт. Используя рекламу, предприятия конструируют некий образ 

себя в глазах и сознании потребителя [1, с.70]. 

Несомненно, реклама является основным двигателем в торговле. И 

уже мир немыслим без телевизионной рекламы, рекламы в транспорте, 

на уличных банерах, на радио и т.д. Реклама способствует более 

быстрой реализации продукции, а также она контролирует 

продвижение продуктов, создает и закрепляет у пользователей 

устойчивую систему предпочтений по отношению к компании.  

Далее давайте рассмотрим рекламу более детально в сфере 

розничной торговли. 

Розничная торговля – это деятельность, связанная с реализацией 

товаров и услуг конечным потребителям, которые приобретают их для 

личного некоммерческого использования. 

В качестве особенностей розничной торговли можно выделить 

следующие. Во – первых, она осуществляется в местах, специально 

оборудованных и приспособленных для обслуживания населения, 

привлекающих внимание. Розничная торговля, в отличие от оптовой, 

оперативно и, как правило, своевременно, реагирует на 

модернизирующийся спрос потребителей, ориентируясь прежде всего 

на индивидуальный спрос. В качестве еще одной особенности 

розничной торговли можно также определить сравнительно небольшие 

объемы товарооборота, предприятий для сбыта произведенной 

продукции. [5, c.35]. 
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В свою очередь реклама в розничной торговле имеет массу своих 

специфических особенностей, среди которых можно выделить 

следующие. 

Первая особенность, довольно часто в розничной торговле на 

рынок выдвигаются одновременно несколько разных, иногда даже 

конкурирующих между собой марок товара, а производитель в свою 

очередь отдает предпочтение из них той, которая продается и 

продвигается лучше всех. 

Второй особенностью является то, что практически всегда реклама 

в розничной торговле включает в свой состав информацию о 

конкретной цене, скидках и акциях, и тд. чтобы скорее подтолкнуть 

потенциального клиента либо к посещению магазина, либо к покупке 

посредством интернет-магазина, если же он, конечно, есть у компании 

[6, с. 37]. 

Для того чтобы реклама, работала и дела шли в гору, существует 

ряд методов, которые используются в рекламной деятельности 

розничной торговле: Давайте их рассмотрим:  

Во-первых, это - наружная реклама, размещенная по всей 

территории города. Во – вторых, применяется размещение рекламных 

материалов в магазинах и раздача покупателям [4, c. 315]. 

  В-третьих, используется реклама в СМИ и Интернете 

Затраты на наружную рекламу весьма высоки. На рисунке 1, можно 

увидеть топ компаний использующих данный вид рекламы. Для 

поддержания и повышения престижа компаний выпускаются ролики, 

фотосессии, баннеры с известными деятелями искусства, культуры, 

политиками, «звездами». 
 

 
Рисунок 1 - Топ организаций, использующих наружную рекламу и 

их затраты на нее (млрд в год) 
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Также, к методам рекламной деятельности, можно отнести 

брендирование входной группы. Это лучшее из возможных 

нестандартных решений при проведении рекламных кампаний. Оно 

представляет собой сочетание брендируемой площади с динамикой 

рекламных конструкций и дает возможность реализации креативных 

иллюстраций, которые смогут привлечь клиентов. Примеры 

оформления входных групп в Воронеже отражены на слайде. [3, c.137]. 

Помимо наружной рекламы розничная торговля Воронежа активно 

использует социальные сети для продвижения своих товаров. Это так 

называемая таргетированная реклама. Среди массы социальных сетей 

особой популярностью пользуются такие как Instagram (в настоящее 

время заблокированный на территории РФ) и ВКонтакте. В данных 

социальных сетях выкладываются публикации о товарах, ценах, 

акциях скидках и т.д. В качестве рекламы используются розыгрыш 

различных призов и подарочных карт, проведение общественных 

мероприятий, ярмарок.  

Проведенное исследование позволило заключить следующее, что 

реклама стала неотъемлемой и активной частью комплексной системы 

маркетинга, уровень развития которой определяет качество и 

эффективность рекламно-информационной деятельности 

производителя. Реклама составляет часть рыночного маркетинга, 

задача которого состоит в обеспечении бесперебойного сбыта 

произведенной продукции.  

Наиболее гармоничным путем развития рекламной политики в 

организации розничной торговли является взаимодействие онлайн и 

офлайн рекламы, использования преимуществ данных реклам помогут 

организациям добиваться удачных продаж и поставленных целей.  
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начали свою работу или начнут в ближайшем будущем. 
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Abstract: The article presents research for federal accounting standards, 
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mandatory for use from 2022. All standards according to which accountants 

have already started their work or will begin in the near future are 

considered. 
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С 2022 года многочисленные фирмы и организации стали 

применять новые ФСБУ и не до конца еще разобрались, какие аспекты 

и нюансы они имеют. При неправильном применении федеральных 

стандартов ФНС устанавливает штрафы за несоблюдение правил 

ведения учета и искажение бухгалтерской отчетности. 

Рассмотрим такие стандарты, как ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 

25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 и 26/2020 

«Основные средства» и «Капитальные вложения», ФСБУ 27/2021 

«Документы и документооборот в бухгалтерском учете». 



 103 

С 1 января 2021 года ФСБУ 5/2019 обязателен для использования. 

Вот самые значительные конфигурации: 

1.1. Если активы фирмы применяются в одном операционном 

цикле или в течение 12 месяцев, они причисляются к запасам. 

1.2. Стоимость недорогих активов, которые можно зачислить 

основными средствами, указано относить на расходы. 

1.3. Специальные инструменты, оснащение, приспособления, 

оборудование и одежду нужно учитывать в общей системе — как 

основные средства или запасы, в зависимости от срока использования. 

1.4. Незавершенное производство причисляется к запасам, а 

значит в его стоимость запрещено включать управленческие расходы. 

1.5. Себестоимость запасов формируется по новым правилам. 

1.6. Резерв под обесценение запасов нынче рассчитывается как 

превышение фактической себестоимости запасов над их чистой 

стоимостью. 

С 1 января 2022 года нужно применять ФСБУ 25/2018. Отдельные 

компании уже начали использовать его в добровольном порядке. 

2.1. Арендатор больше не будет дробить аренду на операционную 

и финансовую, а учитывать в дебете активного счета начнет не само 

имущество, а право пользования активом (ППА), на которое и будет 

начисляться амортизация. По кредиту для равновесия указывается 

обязательство по аренде, которое понемногу погашается. 

2.2. Будущие платежи по обязательствам нужно будет 

дисконтировать безотносительно от срока аренды. Ставка дисконта 

обусловливается арендатором самостоятельно. 

2.3. Арендодатели оставят деление аренды на финансовую и 

операционную — от сего будут зависеть проводки. При этому случаи, 

которые причисляются к финансовой аренде, прописали в стандарте. 

Все доходы от финансовой аренды арендодатель признает, как 

проценты по свежему варианту актива — «инвестициям в аренду». Для 

операционной аренды необходимо по-прежнему учитывать 

периодические поступления. 

С 1 января 2022 года обязательно применение сразу двух 

стандартов — ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020. Их целесообразно 

анализировать в комплексе, ведь Минфин утвердил их одним приказом 

на замену ПБУ 6/01. Изменений много. Кратко перечислим основные 

из них: 

3.1. Лимит стоимости основных средств организация будет 

определять самостоятельно, все «малоценные» ОС сразу будут 

определены на расходы. 
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3.2. При длительной отсрочке начальная цена основных средств 

включает дисконтированную сумму обязательств, разница 

причисляется на процентные расходы. 

3.3. При безвозмездном получении основные средства 

определяются по справедливой стоимости. 

3.4. Переоцененная ценность основных средств определяется как 

справедливая стоимость, а переоценка может проводиться постоянно 

без ограничений. 

3.5. Модифицировались правила работы с амортизацией: перечень 

не амортизируемых ОС, момент начала и прекращения, методы 

начисления, база и пр. 

3.6. Возникло новое положение — «инвестиционная 

недвижимость». Он пришел на замену доходным вложениям в 

материальные ценности. 

3.7. Основные средства и капитальные вложения указано 

проверять на обесценение. 

С 1 января 2022 года все государство перейдет на новый ФСБУ 

27/2021. Раньше не было стандарта, который выверял бы вопросы 

оформления, изменения и хранения документов, но ответственных 

изменений в сравнении с действующим законодательством нет. Вот 

основные из них: 

4.1. Фирмы смогут пользоваться оправдательными документы 

(кассовые чеки, договоры, квитанции о оплате) в качестве первичных. 

Но есть соглашение — в документах должны быть обязательные для 

первички реквизиты. 

4.2. Цикличность составления основных документов по длящимся 

и повторяющимся фактам организация может определять 

самостоятельно. 

4.3. В первичном документе можно будет указать несколько дат — 

день подписания и дата факта хозяйственной жизни. 

4.4. Перевод первичного документа не обязателен, если он должен 

быть на иностранном языке по законам страны, в которой компания 

ведет деятельность. 

4.5. Документы нужно хранить строго в том виде, в котором они 

были составлены. Бумажные — на бумаге, электронные — в виде 

электронных документов. 

Можно сделать вывод, то что за с 2018 активно вводятся изменения 

в структуру бухгалтерского учета. Также планируются новые ФСБУ, 

что можно заметить на нижеприведенной таблице (рис. 1). 
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Рисунок 1 - План разработки и внедрения новых ПБУ 

 

После всех перечисленных реформ в ФСБУ можно сделать вывод о 

том, что государство не прибывает в застое даже при нынешних 

обстоятельствах в мире и стране. Российская Федерация быстрым 

темпом сближает российские правила с международными стандартами 

финансовой отчетности и продвигает более детальные планы, для 

упрощения работы бухгалтерии на любом производстве.  

 

Список литературы 

1. Приказ Минфина «Об утверждении программы разработки 

федеральных стандартов бухучета...» от 18.04.2018 N 83н.  

2. Федеральный стандарт бухгалтерского учёта. ФСБУ 27/2021 

«Документы и документооборот в бухгалтерском учете». Утвержден 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

15.11.2019 № 180н// Федеральный стандарт бухгалтерского учета 

ФСБУ 5/2019 «Запасы» Утвержден приказом Минфина России от 

15.11.2019 № 180н// Федеральный стандарт бухгалтерского учета 

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» Утвержден приказом 

Минфина России от 16.10.2018 № 208н// Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» Утвержден 

приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н 

3. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

25.03.2021 № 48н "Об утверждении программы разработки 



 106 

федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных 

финансов на 2021 - 2024 гг." 

4. Приказ Минфина России от 27.08.2019 N 134н (ред. от 

10.02.2021) "О совете по стандартам бухгалтерского учета 

государственных финансов" (вместе с "Положением о совете по 

стандартам бухгалтерского учета государственных финансов") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2019 N 56253) 

 

Тележный Д.А. 

Воронежский экономико-правовой институт 

Научный руководитель: Кривенда Е.А., старший преподаватель 

кафедры «Экономики» филиала АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Россошь 

 

БЕДНОСТЬ В РОССИИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема бедности в 

Российской Федерации, раскрывается сущность понятий прожиточный 

минимум и потребительская корзина, описываются методы 

определения бедности и её причины. 

Ключевые слова: Бедность, Россия, задача, причина, проблема 

бедности, МРОТ, потребительская корзина, заработная плата, 

прожиточный минимум. 

Abstract: This article examines the problem of poverty in the Russian 

Federation, reveals the essence of the concepts of the subsistence minimum 

and the consumer basket, describes methods for determining poverty and its 

causes. 

Keywords: Poverty, Russia, task, cause, problem of poverty, minimum 

wage, consumer basket, wages, living wage. 

 

Бедность – это состояние группы людей, когда материальных 

запасов недостаточно для поддержания потребления на приемлемом 

уровне. В настоящее время финансисты и социологи до конца не могут 

сформулировать определение “бедность”, так как рамки понятия 

размыты. Ведь каждый понимает это состояние по-разному. Для 

некоторых - это удовлетворение потребностей только самыми 

дешевыми товарами, а главное некачественными. Другие же завысили 

эту планку и считают бедностью отсутствие дорогой машины или 

возможности побывать «заграницей» [4]. 

Чтобы официально определить уровень бедности, власти 

Российской Федерации ввели понятие «прожиточный минимум». 

Прожиточный минимум – стоимость потребительской корзины в 
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денежном эквиваленте. Прожиточный минимум рассчитывает Росстат, 

а устанавливает Министерство труда. Этот показатель власти 

утверждают раз в квартал, исходя из показателя предыдущего 

квартала.  

Прожиточный минимум в 2021 году в целом по России на душу 

населения составляет11 653 руб., для трудоспособного населения – 12 

702 руб., пенсионеров – 10 022 руб., детей – 11 303 руб. [1]. 

Прожиточный минимум прошлых годов представлен графиком на 

рисунке 1 
 

 

Рисунок 1- Величина прожиточного минимума за последние годы 

в России 

 

С этого года в России вступил в силу Федеральный закон от 29 

декабря 2020 г. N 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", по которому 

прожиточный минимум исчисляется исходя из медианного дохода, а 

не на основе расчета потребительской корзины. Кроме того, 

прожиточный минимум будет рассчитываться сразу на год в отличие 

от прежнего порядка, когда он рассчитывался на каждый квартал. 

Указанный закон также предусматривает, что МРОТ устанавливается в 

размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, 

установленного в текущем году. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) - это нижняя планка 

вознаграждения, которую житель России по закону должен получать 

за свою работу. Заработная плата не может быть меньше МРОТ, если 

сотрудник: 

а. отработал полный месяц; 
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б. выполнил перечисленные в трудовом договоре обязанности. 

Если сотрудник работает неполный месяцпо договору, то есть на 

часть ставки, зарплата может быть меньше МРОТ. При этом под 

заработной платой в законе подразумевается сумма до вычета налогов. 

Если после всех отчислений сотрудник получает сумму меньше 

МРОТ, это не нарушение. 

В силу изменений, внесенных в ст. 1 Закона № 82-ФЗ, с 1 января 

2021 года установлен МРОТ в сумме 12 792 руб. в месяц. 

МРОТ прошлых годов в России представлен графиком на 

рисунке 2. 

 

Минимальный размер оплаты труда на очередной год 

устанавливается федеральным законом в текущем году и исчисляется 

исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной 

Росстатом, за предыдущий год. 

Проект федерального закона об установлении МРОТ на очередной 

год подлежит обсуждению с Российской трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством. 

С 2021 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы 

устанавливается в размере 42%. Определено, что данное соотношение 

будет пересматриваться не реже одного раза в пять лет исходя из 

условий социально-экономического развития РФ. 

МРОТ не должен быть меньше: 

Рисунок 2- Величина МРОТ в России за последние годы 
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а. прожиточного минимума трудоспособного населения в целом 

по России за год; 

б. величины МРОТ предыдущего года. 

Расчет медианной заработной платы осуществляется на основании 

методики, определяемой Росстатом. 

Прожиточный минимум определяет стоимость потребительской 

корзины, которая предусматривает приблизительно рассчитанный 

набор товаров, отражающий структуру потребления каждой отдельно 

взятой среднестатистической российской семьи. Является одним из 

важнейших показателей для исчислений, производимых 

статистическими отделами и советами экспертов при властных 

структурах - правительствах и парламентах различных уровней. 

В 2021 году среднероссийский размер потребительской корзины 

для разных групп граждан РФ в денежном исчислении составляет: 

а. Взрослые трудоспособные лица – 10 800 руб. 

б. Пенсионеры – 8 200 руб. 

в. Дети – 9 900 руб. 

Данные статистических подсчетов показывают, что немалая часть 

населения России существует на грани бедности или даже за ее чертой 

(около 20 млн человек). Это заметно еще из-за очень сильного 

расслоения общества, когда граница бедного и богатого слоев людей 

составляет разницу в сотни и тысячи человек. Из года в год богатые 

богатеют, а бедные – беднеют [3]. 

В современной России за чертой бедности проживают, в основном, 

люди, которые имеют определенные физические и психологические 

недостатки, а также проблемы с грамотностью,образованием, 

интеллектуальными навыками. По данным социологического опроса, 

проведенного РАН, на грани нищеты в общественном представлении 

находятся безработные люди, инвалиды, а также те, кто страдает от 

ряда вредных привычек: алкоголизм, наркомания, токсикомания.  

Среди ключевых причин, которые ведут к обнищанию населения и 

снижению уровня его жизни, можно выделить следующие:  

а. Низкая оплата труда, а также пенсионная поддержка 

инвалидов и пенсионеров;  

б. Отсутствие работы, дефицит рабочих мест (безработица);  

в. Высокие цены на наиболее жизненно важные услуги и 

продукты (еда, одежда, услуги здравоохранения, образования);  

г. Правительству нет дела до обычных людей, и оно больше 

заботится о создании внешнего имиджа на международном рынке. 

Экономическое состояние страны так или иначе влияет на 

благополучие граждан. Следовательно, чтобы искоренить бедность 
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или снизить ее численность поможет только экономический рост 

страны. Он ведет к прямому увеличению ВНД. А также государству 

нужно выделять средства на поддержку бедного слоя населения путем 

выплат пособий и т.д. Такая поддержка поможет дополнительно 

снизить процент бедности . 

Правительству Российской Федерации помимо общественной 

нищеты следует акцентировать внимание еще и на финансовой 

нищете, ее постоянном росте. Вызвано это тем, что работающие люди 

не могут гарантировать самим себе минимальный достаток. Но одной 

из ключевых причин является низкий уровень заработной платы [2]. 

Государству для снижения уровня бедности нужно: 

а. Создать комфортные условия для развития предприятий и 

организаций 

б. Постоянно наращивать минимальный размер оплаты труда 

Поддерживать стабильную экономическую ситуацию в стране [5]. 

Таким образом, данные методы позволят снизить уровень бедности 

в стране и помогут наладить экономическую обстановку в стране. 
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В результате финансово-хозяйственной деятельности в течении 

всего периода жизнедеятельности организации осуществляют разного 

рода производственные (торговые) операции, принимают важные 

решения и для этого они должны иметь экономическую информацию, 

основную роль в которой выполняет бухгалтерская отчетность. 

Информация о финансово-хозяйственных операциях, которые были 

осуществлены субъектом хозяйствования в течение конкретного 

промежутка времени, сгруппировываются в бухгалтерской учетной 

документации и регистрах бухгалтерского учета, после чего они 

обобщаются и переносятся в бухгалтерскую отчетность.  

Бухгалтерская отчетность – «это единая система данных об 

имущественном и финансовом положении организации и о результатах 
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ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным формам за определенный 

отчетный период» [4].  

Для системы бухгалтерского учета бухгалтерская отчетность 

является заключительной стадией финансово-хозяйственной 

деятельности на определенный отчетный период. В области 

планирования, принятия тактических и стратегических 

управленческих решений, оценки финансового состояния 

хозяйствующего субъекта бухгалтерская отчетность – наиболее 

достоверный источник информации. На основании данных, 

представленных в бухгалтерской отчетности, руководители 

организаций могут отчитываться перед кредитными организациями, 

инвесторами и кредиторами, перед финансовыми учреждениями и т.д. 

Цель бухгалтерской отчетности – предоставление достоверных 

сведений о финансовом состоянии организации и финансовых 

результатах, полезных для широкого внутренних и внешних 

пользователей при принятии финансовых решений [2].  

Задачами бухгалтерской отчетности является: 

- увеличение контроля за качеством формирования информации в 

бухгалтерской отчетности; 

- устранение негативных результатов финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта, определение внутренних 

резервов для увеличения его финансовой стабильности. 

Для тех организаций, которые находятся на упрощенной системе 

налогообложения, для них действуют такие формы отчетности, как: 

– бухгалтерский баланс; 

– отчет о финансовых результатах; 

– отчет о целевом использовании средств. 

Охарактеризуем источники бухгалтерской отчетности более 

подробно. 

В бухгалтерском балансе отражено имущество организации, ее 

состав и источники его формирования в денежном выражении. 

Бухгалтерский баланс состоит из активов и пассивов, анализируя 

которые можно определить какие средства есть в организации 

достаточно ли их для покрытия расходов. Все данные, которые нашли 

свое отражение в бухгалтерском балансе, сформированы в виде 

показателей на основании остатков по счетам бухгалтерского учета. 

В отчете о финансовых результатах отражены доходы и расходы 

хозяйствующего субъекта и конечный результат – чистая прибыль 

(убыток) отчетного периода. В рассматриваемом отчете собраны 

показатели выручки, себестоимости, прибыли от продаж и др. На 

https://spmag.ru/articles/uproshchennyy-buhgalterskiy-balans-2016
https://spmag.ru/articles/uproshchennyy-otchet-o-finansovyh-rezultatah
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основании данной отчетности можно оценить деловую активность и 

рентабельность организации [1]. 

В отчете о движении капитала отражено состояние и движение 

капитала организации (уставного, резервного), а также показана 

величина нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), ее 

изменение. Данный источник бухгалтерской отчетности состоит из 

двух частей, в первой раскрывается информация за предыдущий год, 

во второй – за отчетный. 

В отчет о движении денежных средств отражены денежные потоки, 

их движение по текущей, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Показано поступление средств на счета бухгалтерского учета в 

соответствии с их источниками. В данном источнике бухгалтерской 

отчетности отражена разница между притоком и оттоком денежных 

средств за отчетный и предыдущий период [3]. 

Отчет о целевом использовании средств (о целевом 

финансировании) – нужен для отражения данных по использованию 

полученных средств. На его основе делаются выводы о правильности 

их использования. Как правило, этот тип документа нужен 

некоммерческим организациям (НКО) для информирования об 

использования ими средств со взносов и прочих безвозмездных 

поступлений.  

В приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах отражены показатели, которые представляют собой 

подробные данные баланса и отчета о финансовых, которые содержат 

качественную сторону (движение задолженности, как дебиторской, так 

и кредиторской, расшифровку амортизируемого имущества и т.д.); 

Аудиторское заключение подтверждает достоверность 

бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта, по результатам 

обязательного аудита согласно законодательству РФ.  

Значение источников бухгалтерской отчетности характеризуется их 

возможностью способствовать решению ряда важных задач, связанных 

с использованием учетной информации: 

1. В процессе составления бухгалтерской отчетности учетная 

информация систематизируется; выбирается информация, которая 

наиболее существенно характеризует деятельность работы 

хозяйствующего субъекта; информация, которая не имеет значения 

важного для пользователей бухгалтерской отчетности – удаляется. 

Показатели группируются с определенные группы, что в свою очередь, 

благодаря чему их удобнее использовать.  

2. Источники бухгалтерской отчетности являются материалом, на 

основании которого можно провести экономический анализ 
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финансово-хозяйственной деятельности организации; определить 

ликвидность, платежеспособность и финансовую устойчивость; 

определить тенденции ее развития [6, с. 54]. 

3. На основании бухгалтерской отчетности оценивается 

выполнение плана производства и реализации продукции (работ, 

услуг), формируются своего рода сигналы рассогласования реального 

состояния финансово-хозяйственной деятельности с плановыми. На 

основании таких сигналов можно определить плановые отклонения от 

заданных нормативов, проанализировать эти отклонения и разработать 

возможные пути их ликвидации. Источники бухгалтерской отчетности 

являются основой для планирования деятельности, по их показателям 

можно определить резервы улучшения деятельности субъекта 

хозяйствования. 

4. Источники бухгалтерской отчетности дают возможность 

внутренним и внешним пользователям оценивать финансовое 

состояние организации, служат средством коммуникации [2]. 

Для бухгалтерской отчетности предъявляется ряд требований: 

– информация, отраженная в бухгалтерской отчетности, должна 

быть правдивой и соответствовать реальности; 

– показатели, представленные в отчетности, должны 

взаимоувязаны с данными синтетического и аналитического учета; 

– в отчетности должны отражаться операции по всем видам 

финансово-хозяйственной деятельности, исключение составляет 

только совместная деятельность; 

– по окончании года в обязательном порядке должна производиться 

инвентаризация как активов, так и обязательств; 

– бухгалтерская отчетность должна вовремя составляться и 

предоставляться внутренним и внешним пользователям и др.  

Состав источников бухгалтерской отчетности определяется 

нуждами ее пользователей, которые делятся на две категории: 

 Внутренние пользователи. К такой категории пользователей 

относятся сотрудники организации, которые отвечают за ее развитие и 

приносимую доходность, менеджеры, администраторы и т.д. 

Сведения, представленные в отчетности нужны им для того, чтобы 

анализировать и планировать дальнейшую деятельность [3]. 

 Внешние пользователи. К категории таких пользователей 

относятся кредиторы, налоговые организации, страховые компании, 

инвесторы и т.д. Сведения, представленные в отчетности им 

необходимы для того, чтобы принять решение о выдаче организации 

кредита, о вложении инвестиций в развитие организации, о начале 

делового сотрудничества и др. 
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Таким образом, вся информация, которая отражена в источниках 

бухгалтерской отчетности формируется из данных бухгалтерской 

первичной документации и регистров бухгалтерского учета, которые 

соответствуют установленным требованиям и критериям подлинности. 

На основании данных, представленных в источниках бухгалтерской 

отчетности, руководители организаций могут отчитываться перед 

кредитными организациями, инвесторами и кредиторами, перед 

финансовыми учреждениями и т.д. 
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Аннотация: Целью статьи является анализ динамики заработной 
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уровнях оценки оплаты труда работников. Исследование проведено по 

данным РОССТАТа и проведён анализ динамики заработной платы по 

виду деятельности. Так же рассмотрено влияние финансового и 

экономического кризисов на экономике страны.  
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to ROSSTAT data and an analysis of the dynamics of wages by type of 

activity was carried oud. The impact of financial and economic crises on the 

country’s economy is also considered. 

Key words: dynamics, differentiation, wages, economics, types of 

economic activities, incomes. 

 

Заработная плата является основным источником доходов 

населения и характеризует уровень его благосостояния. Уровень 

заработной платы играет большую роль в поддержании 

макроэкономического равновесия. Изменения в соотношениях уровней 

заработной платы наряду с другими факторами ведут к перемещению 

работников между предприятиями, отраслями и регионами. Так же 

дифференциация заработной платы по профессиям служит одним из 

факторов профессиональной мобильности работников. [3] 

При изучении динамики заработной платы анализируется 

изменение, как правило, двух показателей: Номинальной заработной 

платы, она представляет собой сумму денежных средств, полученных 

за час, день, неделю работы. И Реальная заработная плата она же 

характеризует покупательную способность номинальной заработной 

платы [1]. 

Сложность при установлении заработной платы в том, что является 

главным источником дохода для наёмных работников и основным 

элементом затрат для работодателей.  

Существуют источники информации о заработной плате и это 

отчётность предприятий и выборочные обследования. С 1994 года они 

в России проводятся ежегодно [3]. 

 

Таблица 1- Среднемесячная заработная плата по категориям 

работников в 2016-2020 годах, тыс. руб. 
 

  

Среднемесячная заработная плата социальных работников, 

педагогического персонала и врачей увеличивалась каждый год. 

Заработная плата социальных работников в 2020 году увеличилась на 

5%, педагогического персонала на 4%.[1] 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, 

образовании, строительстве, обрабатывающей промышленности и 

добыче полезных ископаемых увеличивалась каждый год, но в 2019 

Категории работников 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Социальные работники 19 21 25 33 35 37 

Педагогический персонал 32 33 35 38 41 43 

Медицинский персонал 48 50 56 75 80 91 
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году наблюдался спад заработной платы. Но всё же в 2020 году 

зарплаты снова пошли на повышение. А заработная плата в 

деятельности гостиниц и ресторанов росла без спадов каждый год.[4] 

 

Таблица 2 - Среднемесячная заработная плата по видам экономической 

деятельности в 2016-2020 годах, руб. 
 

 

Таблица 3 - Регионы с самой высокой и самой низкой  заработной 

платой в 2020 году, руб. 
 

 

Среднемесячная номинальная зарплата в России за 2020 год 

составила 48286 рублей. Самые высоки зарплаты на Чукотке, там они 

доходят почти до 110000. Самые низкие зарплаты в Ивановской 

области, они чуть меньше 27000. 

Сделаем вывод из проведенного исследования. Видно, что с 2011 

по 2020 года проблема дифференциации по уровню заработной платы 

работников усиливалась. Несмотря на то, что среднемесячная 

заработная плата работников увеличивалась, их уровень 

благосостояния улучшался совсем незначительно так как с 

Вид экономической 

деятельности 
2016 2017 2018 2019 2020 

Сельское хозяйство 21755 25671 28699 27301 30959 

Образование 28088 30258 34361 33582 36327 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов 
22041 23971 26241 27260 30047 

Строительство 32332 33678 38518 37671 39934 

Оптовая и розничная торговля 30030 32093 35444 35812 40685 

Обрабатывающая 

промышленность 
34592 38502 40722 40017 43967 

Добыча полезных ископаемых 54513 74474 83178 79484 84860 

Регион Начисленная заработная плата 

Чукотский автономный округ 109133 

Ямало-ненецкий автономный округ 101537 

Москва 95492 

Магаданская область 89487 

Сахалин 89415 

Ивановская область 26953 

Дагестан 27200 

Кабардино-Балкария 27522 

Алтайский край 27602 

Карачаево-Черкесия 27613 
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увеличением заработной платы, с таким же темпом увеличивались 

цены на товары и услуги. Динамика заработной платы зависит от 

уровня экономического развития страны и так же производительности 

труда. Превышение темпа роста реальной заработной платы ведет к 

инфляции и снижению её реального содержания. В качестве вывода 

нужно сказать, что общепромышленное неравенство в оплате труда 

способствует напряжённости на рынке труда. [2] 
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В любой организации, управленческие решения, связанные с 

организацией и управлением деятельности персонала, конечно, 
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определяют эффективность функционирования организации. 

Успешную работу любой организации обеспечивают сами работники. 

Управление персоналом это совокупность разных методов 

административного воздействия на организацию и условия работы 

сотрудников, формирование их возможностей. Без управления людьми 

не может существовать ни одна организация, так как без 

квалифицированных кадров организация не сможет достичь 

намеченных целей [2]. 

Хорошо организованный процесс подбора, оценки, распределения 

и мотивация работников даёт возможность достичь целей, 

установленных управлением компании. 

Концепция управления персоналом - это система взглядов на 

трактовку сущности, содержания, целей, задач критериев, принципов и 

методов управления персоналом и механизма ее реализации в 

конкретных условиях. Управление персоналом заключается в: 

1) формировании системы управления персоналом;  

2) планировании кадровой работы, разработке оперативного плана 

работы с персоналом; 

3) проведении маркетинга персонала; 

4) определении кадрового потенциала и потребности организации в 

персонале. 

Управление персоналом организации охватывает широкий спектр 

функций от приема до увольнения кадров:  

1) наем, отбор и прием персонала; 

2) деловая оценка персонала при приеме, аттестации, подборе;  

3) профориентация и трудовая адаптация; 

4) мотивация трудовой деятельности персонала и его 

использования;  

5) организация труда и соблюдение этики деловых отношений; 

6) управление конфликтами и стрессами; 

7) обеспечение безопасности персонала и многое другое. 

 В условиях рыночной экономики основными тенденциями в 

управлении персоналом являются: 

Формализация методов и процедур отбора кадров; 

 Разработка научных критериев оценки кадров; 

Научный подход к анализу потребностей в управленческом 

персонале;  

Выдвижение молодых и перспективных работников;  

Системная увязка хозяйственных и государственных решений с 

основными элементами кадровой политики. 
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Стратегия, риск управления персоналом. Стратегия управления 

персоналом - это приоритетное направление формирования 

конкурентно способного, профессионального, ответственного и 

сплоченного коллектива. Другими словами, могу сказать, что это 

система методов и средств управления персоналом, применяемая в 

течение определённого времени. Интересно то, что выбор стратегии 

управления персоналом определяется реальными условиями 

функционирования организации, а сама стратегия разрабатывается с 

учетом внутренних ресурсов, традиций организации. Конечно, процесс 

выработки и реализации стратегии является непрерывным, собственно, 

это и находит отражение в тесной взаимосвязи решения 

стратегических задач как на длительную перспективу, так и на 

средний и краткосрочный периоды. Разработка нужной стратегии 

управления персоналом может быть осложнена из-за нехватки 

финансовых, интеллектуальных и материальных ресурсов, уровня 

профессионализма руководителей, что в свою очередь приводит к 

необходимости устанавливать приоритеты выбора нужных 

направлений и составляющих стратегии управления персоналом [1]. 

Естественно то, что, как и во многих других областях, в управлении 

персоналом существует риск управления. Порассуждаем над этим. Как 

мы знаем, эффективность работы компании зависит от способности её 

руководства постоянный контроль и учёт различных внутренних, а 

также внешних, образующих риски факторов, влияющих на положение 

фирмы в конкретной рыночной среде. Риски, связанные с 

деятельностью персонала, являются основными в процессе 

функционирования организации и, стремлению развития, и 

повышению её эффективности.  

Как же можно определить риски в управлении персоналом? 

Определяются они как вероятность потерь, возникающих при 

вложении средств в новые направления кадровой работы. Источником 

появления рисков может послужить, как внутренняя, так и внешняя 

среда компании. Отсутствие или даже просто низкий уровень 

приобщенности работника к организации является одной из основных 

причин возникновения кадровых рисков [4]. 

Анализ управления персоналом показывает, что работа по 

управлению кадровыми рисками отсутствует на отечественных 

предприятиях. Управление кадровыми рисками- это процесс, 

охватывающий всю систему управления персоналом организации на 

всех её уровнях. Анализ управления персоналом – один из ключевых 

этапов стратегического управления. На его основе разрабатывается 
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прогноз динамики внешнего окружения, выделяются тенденции и 

параметры, переоцениваются собственные ресурсы.  

Система управления персоналом состоит из двух взаимосвязанных 

сред:  

Внешней – сбыт, производство, финансы. 

Внутренней – сама система управления персоналом и ее элементы. 

Суть анализа кадрового состава состоит в выявлении ключевых 

особенностей как внутренней, так и внешней среды организации. Не 

имеет значения, в какой последовательности проводится анализ 

системы управления персоналом: после обработки нескольких 

внешних факторов необходимо проанализировать внутренние и 

наоборот. Иными словами, все процессы проходят одновременно. При 

внутреннем анализе охватываются все главные функции кадрового 

менеджмента. Также учитываются корпоративная культура и 

характеристики. По итогам выводятся сильные и слабые стороны 

управленческой системы и ее проблемные места. При внутреннем 

анализе выявляются возможности и угрозы, демонстрируются 

стратегические условия, при которых возможно построение системы 

управления.  

Анализ системы управления персоналом в организации проводится 

следующими способами: Научное исследование. Результаты есть, 

однако, они сугубо теоретические. Практическое подтверждение 

отсутствует. Методологический подход. Используется один из 

существующих практических методов анализа, благодаря чему 

появляются практические результаты. При необходимости, можно 

использовать несколько аналитических методов. Исследование. Поиск 

инноваций, знаний, возможностей. Применение их в конкретных 

условиях на практике. Системный подход. Комплексный анализ 

работы компании. В общую систему входит и подсистема управления 

кадрами. Выбор способа напрямую зависит от того, какие цели были 

поставлены, какие возможности имеются и какие результаты 

ожидаются. Большинство специалистов используют методологический 

подход. Использование нескольких методик позволяет достичь 

предельной эффективности анализа.  

Перед проведением аналитических мероприятий следует 

определиться с целями, объемом и глубиной анализа. 

 Цели анализа достигаются в случае, если точно определены все 

базовые понятия: 

Объект анализа. 

Предмет анализа. 

Методы осуществления исследований. 
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Значимость аналитического исследования. 

 Рассмотрим подробнее основные этапы анализа системы 

управления кадрами на предприятии. Вначале необходимо 

проанализировать эффективность управленческой концепции. Для 

пересмотра структуры и своевременного внесения корректив 

используются различные автоматизированные методики. 

Среди основных результатов анализа можно выделить следующие:  

 1) Изучение результатов производственной деятельности. 

Учитываются прибыльность, затраты на найм, обучение, адаптация, 

мотивация, система заработной платы, рентабельность используемых 

методик. 

 2) Изучение сложности и результативности используемых 

методов. Учитываются все показатели, с помощью которых 

проводится более эффективное управление.  

 3) Анализ мотивации. Эффективность системы выводится согласно 

социально-психологическому климату в коллективе. 

 Итоги исследования и оценки фиксируются. Далее нужно 

разработать способы модернизации и адаптации к изменившимся 

условиям. Если планируется изменение важных действующих 

методик, следует заранее оповестить сотрудников, какие факторы, 

коэффициенты и показатели будут учитываться в последующей 

производственной деятельности, и что может послужить причиной для 

увеличения заработной платы [3].  

К основным показателям оценки эффективности относятся:  

1.Доход или объем производства в пересчете на одного работника.  

2.Производительность труда в произвольно выбранную единицу 

времени.  

3.Текучка.  

4.Коэффициент внутренней мобильности. 

5. Расходы, которые понесла компания на выплату заработной 

платы (включая налоговые отчисления). 

6. Расходы на одного работника – отношение издержек на 

заработную плату к общему числу работников.  

7. Расходы на заработную плату в час – отношение общих расходов 

на заработную плату к общему числу отработанных часов. 

Сейчас, большая часть действующих организаций не относятся к 

государственному сектору и поэтому их деятельность чаще всего не 

регламентируется четкими инструкциями и положениями в части 

управления персоналом, что и влечёт за собой риск. 

Управление персоналом имеет важное значение для всех 

организаций. При этом управления персоналом достаточно сложный 
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процесс, который невозможен без соответствующего знания о методах, 

принципах, стилях управления персоналом и без выработки 

соответствующей концепции управления. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются уровень безработицы 

населения по России и Воронежской области, приводится статистика 

занятости населения по отраслям. 
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Abstract: This article examines the unemployment rate of the population 

in Russia and the Voronezh region, provides employment statistics by 

industry. 
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В настоящее время, уровень занятости населения, непосредственно, 

влияет на экономику страны. Он является ключевым фактором, 

демонстрирующим отсутствие и наличие рабочих мест.  
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По статистическим данным, уровень безработицы по Воронежской 

области на 12 марта 2022 г., в сравнении с другими субъектами РФ, 

составляет 10 867 человек. 

Рабочая деятельность в жизни человека - это потребность, 

занимающая одно из первых мест в списке приоритетов. Без работы 

человек не сможет удовлетворить какое-либо желание, оплатить счета, 

приобрести одежду, так как на рабочем месте вам даются средства, на 

которые вы живете.[2] 

Каждая сфера какой-либо отрасли, нуждается в компетентном 

сотруднике для того, чтобы контролировать действие оборудования, а 

также участвовать в его непосредственном функционировании. 

Представим статистическую информацию занятости населения по 

Воронежской области в период 2010-2020 года. 

 

Таблица 1 - Занятость населения по Воронежской области в период 

2010-2020 года 
 

 

Прогноз развития в 2022 году по данным Росстата составляет 

1403,4 тысяч человек. [3] 

Занятость населения Воронежской области в период с 2010-2020 

года. 

В основном люди занимались в сфере градообразующих 

отраслей(промышленность, с/х, л/х, связь, строительство), сферы 

обслуживания и занятых в народном хозяйстве. Интересен тот факт, 

что в этот период произошел значительный скачок вверх касаемо 

градообразующих отраслей, что в итоге составило 25,0%. Увеличился 

и уровень занятых в народном хозяйстве 52,0%. Но также стоит 

Годы Количество занятых, тыс. чел. 

1 2 

2010 1403,2 

2011 1403,0 

2012 1325,7 

2013 1276,8 

2014 1297,0 

2015 1277,4 

2016 1170,4  

2017 1127,6 

2018 1141,8 

2019 1140,0 

2020 1137,7 
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учесть, что количество людей, занятых в области сферы обслуживания 

также возросло с 26,1% до 27,2%.[1] 

По данным обследования Росстата, в среднем за 2021 год 

численность рабочей силы в Воронежской области в возрасте 15 лет и 

старше составила 1483,1 тыс. человек. Уровень участия в рабочей силе 

населения (отношение численности рабочей силы к общей 

численности населения данной возрастной группы) составил 59,5%. 

При этом у мужчин он достиг 68,1%, у городского населения - 62,4%. 

В структуре рабочей силы в среднем за 2021 год численность 

занятого населения составила 1410,0 тыс. человек. [2] 

По итогам 9 месяцев 2021 года, по данным Росстата, численность 

рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 1710,4 тыс. 

человек, или 50,4% общей численности населения области.  

Самыми популярными в запросе от работодателей являются 

следующие профессии: 

1. Водитель 

2. Специалист 

3. Продавец 

4. Уборщик 

5. Подсобный рабочий 

6. Врач, врач-судмедэкперт 

7. Слесарь-ремонтник 

8. Рабочий зеленого хозяйства 

9. Дворник 

10. Грузчик 

11. Тракторист 

12. Оператор свиноводческих комплексов, рабочий по уходу за 

животными 

13. Садовод 

14. Электрогазосварщик 

15. Менеджер 

16. Медицинская сестра 

17. Электромонтер 

18. Инженер 

19. Бетонщик 

20. Маляр 

Из всего вышеизложенного, можно сделать заключение: статистика 

имеет огромное значение в жизни общества. Она обобщает 

информацию и помогает человеку анализировать данные в более 

упрощенной форме. По данным, приведенным в статье можно сказать, 

что уровень безработицы в сравнении с рабочим населением 
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несущественно различается, и Воронежская область по сравнению с 

другими субъектами РФ, занимает первую 5-ку мест по 

предоставлению рабочих мест населению. [1] 
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ИЗМЕНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ СПЕЦОПЕРАЦИИ 

В УКРАИНЕ 

 

Аннотация: в условиях спецоперации в Украине были внесены 

изменения в КоАП, содержащие в себе меры гос. поддержки, 

снижающие нагрузку на малый и средний бизнес. Особое внимание 

было обращено на то, что введенные меры отличались от 

предложенных предпринимателями. Был проведен детальный анализ 

мер, было выявлено, что указанные меры неэффективны, предложены 

альтернативные решения. 

Ключевые слова: Изменения в КоАП, оценка эффективности 

изменений, поддержка малого и среднего бизнеса, обратная сила 

закона. 

Abstract: in the conditions of a special operation in Ukraine, 

amendments were made to the Administrative Code containing state support 

measures that reduce the burden on small and medium-sized businesses. 

Particular attention was paid to the fact that the measures introduced 

differed from those proposed by entrepreneurs. A detailed analysis of the 

measures was carried out, it was revealed that these measures were 

ineffective, alternative solutions were proposed. 

Keywords: Changes in the Administrative Code, evaluation of the 

effectiveness of changes, support for small and medium-sized businesses, 

the retroactive force of the law. 

 

Санкции, введенные западными странами в отношении России из-

за спецоперации по демилитаризации Украины, сильно ухудшили и 

без того не лучшее положение малого и среднего бизнеса в РФ, это 

подтвердили данные мониторинга «Оценка состояния бизнеса и 

эффективности мер государственной поддержки». 
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Рисунок 1 - «Затрагивают (затронут) ли Вашу компанию уже 

введенные (возможные) внешние санкционные ограничения? 

(18.02.2022)» 

 
Рисунок 2 - «Затронули ли Вашу компанию уже введенные после 

25.02.2022 внешние санкционные ограничения? (07.03.2022)» 

 

 Также входе проведения мониторинга, предприниматели назвали 

ряд первоочередных, по их мнению, мер господдержки, среди которых 

оказались: снижение страховых взносов до уровня 12-15 %, снятие 

всех карантинных ограничений, возобновление программы ФОТ 2.0 

(фонд оплаты труда), льготные кредиты по ставке не выше 6 % и 

многие другие.  
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В связи с этим федеральным законом № 70 от 26.03.2022 были 

внесены изменения в КоАП, содержащие в себе меры гос. поддержки 

предпринимателей. Но эти меры оказались противоположными тем, 

что предлагали сами предприниматели в ходе мониторинга. Так, 

предусматривается, что юридическое лицо не подлежит 

административной ответственности в случаях, если за те же действия 

(бездействие) привлечены к административной ответственности 

должностное лицо, иной работник данной организации или 

единоличный орган управления, имеющий статус юридического лица 

и наоборот, если юридическому лицу назначена административная 

ответственность, то должностное лицо или иной работник данного 

юридического лица либо его единоличный исполнительный орган, 

имеющий статус юридического лица, не подлежат административной 

ответственности за те же действия. Помимо этого, документом 

установлены правила назначения административного штрафа в 

размере менее минимального размера административного штрафа, 

предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ или закона 

субъекта РФ об административных правонарушениях, а также 

определены случаи назначения указанным лицам штрафа в размере, 

установленном для лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юрлица. Также определены правила 

назначения административного наказания в случае, если при 

проведении одного контрольного мероприятия в ходе осуществления 

государственного контроля, муниципального контроля выявлены два 

или более административных правонарушения. 

В ходе исследования мы провели анализ введенных мер и 

выяснили, что введенные меры хоть и кажутся эффективными, однако 

при более детальном изучении было выявлено множество 

недоработок. 

Так, с одной стороны, в процессе реализации законопроекта размер 

штрафов существенно снизится для субъектов МСП, а также 

социально ориентированных НКО. Но, с другой стороны, вместе с тем, 

начиная с 2022 года, у бизнесменов появятся новые штрафы (в 

частности штраф за непредставление или предоставление неверных 

сведений о работниках, штрафы за нарушение предоставления 

документов по прослеживаемости товаров). По описанию основания 

для штрафов и суммы схожи с налоговыми. Выходит, что данная мера 

фактически никак не помогает, и не имеет смысла, особенно учитывая 

то, что в ходе мониторинга предприниматели сами предложили 

варианты мер, которые действительно снизили бы нагрузку на них. 
Указанная мера, прежде всего, направлена на обеспечение интересов 
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государства в области пополнения федеральной казны, а не субъектов 

малого и среднего бизнеса. 

Что же касаемо исключения одновременной ответственности юр. 

лица и работника организации за одни и те же действия, то, 

проанализировав судебную практику, мы выяснили, что суды 

отказывают в применении обратной силы закона (которая имеет место 

в данном случае, т.к. данная мера улучшает положение лица, 

совершившего административное правонарушение), применяя 

редакцию закона, действующую на момент совершения 

правонарушения. А все из-за того, что отсутствует четкий порядок 

применения обратной силы закона, в связи с чем суды не решаются её 

применять. 

Подводя итоги проведенного исследования, хотелось бы отметить, 

что данные меры хоть и кажутся действенными и значительно 

снижающими нагрузку на малый и средний бизнес, однако при более 

детальном изучении выясняется, что де-факто они не являются 

эффективными, т.к. указанные меры, прежде всего, направлены на 

обеспечение интересов государства в области пополнения 

федеральной казны, а не субъектов малого и среднего бизнеса. Мы 

предлагаем рассмотреть к введению некоторые варианты гос. 

поддержки из предложенных предпринимателями, в частности: 

возобновление программы ФОТ (фонд оплаты труда) 2.0, так как это 

позволит организациям получить в кредит денежные средства, 

необходимые для развития бизнеса, по низкой процентной ставке и 

при этом максимально сохранить занятость (т.к. условием данной 

программы является сохранение фирмой не менее 90% работников в 

течение года); снижение страховых взносов до уровня 12-15 % для 

всего бизнеса и со всей базы оплаты труда, так как это облегчает 

нагрузку на бизнес, но не ведет к снижению доходов страховых 

фондов, так как после снижения ставки часть бизнеса начинает делать 

взносы; приостановить новые проекты по маркировке, т.к. из-за 

маркировки 51,6 % предприятий подняли цены, в то время как только 

2,4 % смогли усилить за счет нее борьбу с теневым сектором, 

соответственно маркировка не является эффективной.  
Что же касается проблем применения принципа обратной силы 

закона, то здесь на лицо необходимость дачи разъяснений высших 

судов в части практики применения законодательства, 

регламентирующего рассматриваемую сферу. Такие разъяснения 

позволят нормализовать действующую систему принятия решений в 

рассматриваемом вопросе. 
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Abstract: This article discusses the concepts of "contract law" and 

"contract". It also talks about the price of the contract, its terms, conclusion 

and validity of the contract. 

Keywords: contract, price and value of the contract, conclusion and 

validity of the contract, terms of the contract. 

 

Актуальность темы «Договорное право. Понятие и условия 

договора» обосновывается тем, что договор в гражданском праве 

очень часто используется среди определенных лиц. Также можно 

сказать, что контракты используются очень давно, так как самый 

первый договор был заключен в 907 году. И это был русско-

византийский договор. Сейчас же в настоящее время тоже 

используются договоры, и самым распространенным из них является 

договор «Купли – продажи». 

Договорное право. Договор. 

Договорное право – это совокупность гражданско-правовых норм, 

которые регулируют общественные отношения путем достижения 

соответствующих договоренностей с юридически равными лицами. 

Основоположной категорией в договорном праве является 

гражданский договор, т.е. соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей – в соответствии с п.1 статьи 420 ГК РФ №51-ФЗ. 

Кроме этого договор можно рассматривать и как: правовое 

отношение, порождаемое соглашением сторон.  

Еще контракт обязан соответствовать неотклонению для сторон 

правилам, которые устанавливаются законом или другими правовыми 

актами, действующими в момент его решения. 

Цена договора.  

Согласно статье 424 ГК исполнение договора оплачивается по цене 

установленной соглашением сторон.  

В предусмотренных законом случаях применяются стоимости, т.е. 

цены так называемые (тарифы, расценки, ставки), устанавливаемые 

или регулируемые уполномоченными на то государственными 

органами или органами местного самоуправления. 

Перемена стоимости впоследствии решения контракта допускается 

в случаях и на критериях, предусмотренных законом или же в 

установленном законодательством порядке.  

В случаях, когда в возмездном договоре стоимость не учтена и не 

имеет возможность быть определена исходя из критерия контракта, 

выполнение контракта надлежит быть оплачено стоимостью, которая 
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при сравнимых обстоятельствах, как правило, взимается за 

аналогичные продукты, работы или же предложения каких-либо услуг. 

Таким образом, можно сказать, что у каждого договора есть своя 

цена, по которой он должен оплачиваться.  

Условия договора и его исключения. 

Условия договора – это такие условия, в которых договор может 

рассматриваться как юридический факт. 

Условия бывают: существенные, обычные, случайные. 

Существенные условия - это условия, когда договор считается 

заключенным. 

Обычные условия – это условия, которые не нуждаются в 

согласовании сторон, еще имеют шансы не воздействовать на 

прецедент решения контракта. 

Случайные – те условия, которые согласованы между сторонами, 

имеют все шансы менять или же дополнять какие-либо условия. 

Исключения в условиях: Условия договора как мы знаем 

определяются по усмотрению сторон, не считая случаев, когда 

содержание соответственного условия указано законом или другими 

правовыми актами. 

Таким образом, можно сказать, что не во всех договорах может 

происходить соглашение сторон, так как есть исключения. Пример 

этому статья гражданского кодекса п.4 статьи 421 ГК «Свобода 

договора». 

Заключение и действие договора. 

Заключение договора – это достижение сторонами согласия по 

всем его существенным условиям договора в соблюдении порядка и 

формы, а в предусмотренных законом случаях осуществления 

передачи имущества или совершения определенного действия. Также 

можно сказать, что по юридической природе заключение договора 

представляет собой взаимное выражение и согласование воли его 

сторон, которые направлены на возникновение, изменение или 

прекращение соответствующего гражданского обязательственного 

правоотношения.  

Договор является заключенным при следующих условиях: 

1) между сторонами достигнутых совершения по всем 

существенным условиям договора. 

2) сторонами должна быть соблюдена требуемая форма 

договора.  

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с 

момента его заключения. 
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Можно сказать, что договор с начала должен заключиться между 

сторонами, а позже уже необходимо, чтобы он вступил силу своего 

действия. 

В заключении можно сказать, что контракт считается средством 

регулирования отношений между определенными лицами. 

Предоставленная функция гражданско-правового контракта была бы 

невозможна без закрепленного в законе принципа свободы, в 

согласовании с которым стороны не только имеют все шансы 

заключить договор, но и они свободны в установлении конкретных 

условий договора, которые отрегулированы в Гражданском кодексе 

РФ. К примеру, их условием, которое они хотят согласовать может 

являться цена договора.  
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В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения 

официально признала вспышку нового типа коронавирусной инфекции 

пандемией. 

В целях совершенствования механизмов защиты граждан РФ от 

угрозы распространения инфекционных заболеваний, а также 

повышения гражданской ответственности был предложен ряд 

изменений в уголовное законодательство, направленных на усиление 
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ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, 

повлекших угрозу массового заболевания или отравления людей 

(Пояснительная записка к Проекту Федерального закона № 929651-7 

"О внесении изменений в статью 236 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (далее - Пояснительная записка)). 

На основании данного проекта был принят Федеральный закон от 

01.04.2020 № 100-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 100-

ФЗ), которым были введены ст. ст. 207.1, 207.2 УК РФ, ст. 236 УК РФ 

изложена в новой редакции и внесены изменения в УПК РФ. 

Составы преступлений, предусматривающие уголовную 

ответственность в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, условно можно разделить на 2 вида: 

- публичное распространение заведомо ложной информации 

(ст. ст. 207.1 - 207.2 УК РФ); 

- нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 

УК РФ). 

Президиум Верховного Суда РФ дал пояснения по вопросу 

административной и уголовной ответственности за публичное COVID-

диссидентство: 

- во первых, ВС РФ однозначно пояснил, что пришла пора 

применять ст. 207.1 УК РФ и ч.ч. 9 и 10 ст. 13.15 КоАП РФ за 

"коронавирусные" фейки. Потому что распространение COVID-19 на 

территории РФ в настоящее время повлекло и может еще повлечь 

человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и иные 

потери, на борьбу конкретно с ней направлены принимаемые 

государством меры по обеспечению безопасности населения и 

территорий, а следовательно, угроза эпидемии КОВИД-19 относится к 

обстоятельствам, указанным в примечании к ст. 207.1 УК РФ и в п. 2 

примечаний к ст. 13.15 КоАП РФ. Любопытно, что в примечании 2 к 

ст. 13.15 прямо говорится о ЧС и чрезвычайных экологических 

ситуациях, в том числе эпидемиях (о превышении эпидпорога пока не 

объявили), а также иных обстоятельствах, возникшие в результате 

аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных 

бедствий. Видимо, угроза КОВИД-19 расценивается в качестве "иного 

обстоятельства, возникшего в результате иного бедствия"; 

- во-вторых, ВС РФ прямо отнес заведомо ложную информацию 

(фейк) об обстоятельствах распространения COVID-19 на территории 

РФ и об антиковидных мерах к элементам указанных преступления и 
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правонарушений. Это в полной мере относится также и к составу, 

предусмотренному ст. 207.2 УК РФ; 

- в-третьих, ВС РФ постарался разъяснить, как можно отграничить 

состав преступления (ст. 207.1 УК РФ, "публичное распространение 

заведомо ложной информации") от проступка (ч.ч.9 - 10 ст. 13.15 

КоАП РФ, "распространение заведомо ложной информации в СМИ и 

через интернет"). По мнению Президиума ВС РФ, публичное 

распространение КОВИД-фейка может квалифицироваться по статье 

207.1 УК РФ, если: 

- оно является публичным - распространяется через СМИ и 

интернет, либо на митинге, собрании, путем вывешивания плакатов, 

листовок, 

- и при этом представляет реальную общественную опасность и 

причиняет вред охраняемым уголовным законом отношениям с учетом 

условий, в которых оно осуществляется, цели и мотивов (например, 

для того, чтобы спровоцировать панику среди населения, нарушения 

правопорядка); 

- в-четвертых, если фейк был вброшен до 1 апреля 2020 г. (до 

появления новых составов в кодексах), то фейкопроизводитель не 

подлежит ответственности, но если публичное распространение 

заведомо ложной информации начато до 1 апреля 2020 г. и 

продолжалось после, то апрельские действия могут быть признаны 

уголовно наказуемыми; 

- в-пятых, разграничение ответственности по ч.ч.10.1 и 10.2 ст. 

13.15 КоАП РФ и ст.ст.207.1 и 207.2 УК РФ проводится 

исключительно по субъекту - граждан нужно привлекать к уголовной 

ответственности, а юридических лиц - штрафовать по КоАП РФ (от 3 

млн руб). 

Отметим, что указания Обзора сами порождают ряд 

дополнительных вопросов, например: 

- если распространение информации через интернет и СМИ по 

умолчанию является публичным, то как же, все-таки, понять, когда 

оно преступно-публичное, а когда - административно-публичное? 

- по каким критериям определять заведомую ложность фейка? Нет 

вопросов, если злоумышленник полностью сочинил какую-то ложь и 

распространил эту выдумку, недостоверную от начала и до конца. Но 

как быть, если распространитель не имел никакой возможности 

проверить информацию, например, переслал чье-то голосовое 

сообщение, в котором рассказывалось о разбойном нападении 

безработных мигрантов на пожилую женщину "рядом с "Пятерочкой" 

на Ленина"? Будет ли в этом случае работать презумпция 
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невиновности - ибо не имея доступа к сводкам о происшествиях и 

преступлениях, проверить достоверность информации нельзя? Или же 

суд, следователь СКР и прокурор будут исходить из того, что 

подобное сообщение, не "авторизированное" ссылками на 

официальный сайт правоохранительного органа или хотя бы страницу 

Ирины Волк, по умолчанию должно рассматриваться 

законопослушным гражданином в качестве недостоверного? 

- наконец, если судебную поддержку получит последний подход 

(все неофициальное - фейк), насколько это соотносится с 

конституционной свободой совести и свободой мысли, которые, 

отметим, не могут ограничиваться даже в условиях введения ЧС? 

Стоит отметить, что действия физического лица могут содержать 

признаки уголовно наказуемого деяния и квалифицироваться по статье 

207.1 УК РФ в случаях, когда они состоят в публичном 

распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной 

информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан, в том числе об обстоятельствах 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации, и (или) о принимаемых в связи с 

этим мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, 

приемах и способах защиты от указанных обстоятельств, и такое 

распространение заведомо ложной информации с учетом условий, в 

которых оно осуществляется, цели и мотивов совершаемых действий 

(например, для того, чтобы спровоцировать панику среди населения, 

нарушения правопорядка), представляет реальную общественную 

опасность и причиняет вред охраняемым уголовным законом 

отношениям в сфере обеспечения общественной безопасности. При 

этом публичный характер распространения заведомо ложной 

информации может проявляться не только в использовании для этого 

средств массовой информации и информационно-

телекоммуникационных сетей, но и в распространении такой 

информации путем выступления на собрании, митинге, 

распространения листовок, вывешивания плакатов и т.п. 

В связи с вышесказанным, единственно правильным, по-нашему 

мнению, будет внесение изменений в ч. 1 ст. 236 УК РФ в части 

устранения уголовной ответственности за создание угрозы 

наступления таких последствий [6, с. 542]. При этом хочется отметить, 

что речь не идет о декриминализации деяния, представляющего 

повышенную общественную опасность, а как уже говорилось выше, 

лишь об устранении формально-логического противоречия, 
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делающего невозможным правомерное применение ст. 236 УК РФ в ее 

нынешнем виде. 

В продолжение сказанного стоит заметить, что законодатель имеет 

своем арсенале норму административного права - ст. 6.3 КоАП РФ, 

которая по своему назначению схожа с анализируемой статьей. При 

этом, ст. 6.3 КоАП РФ имеет иной состав - формальный (в части 

первой). Несмотря на расхожее мнение, наличие формального состава 

в ч. 1 "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в 

нарушении действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий" указанной нормы вовсе не 

свидетельствует о большей общественной опасности 

административного правонарушения. Сложившаяся ситуация 

представляется двусмысленной, поскольку совершаемые 

противоправные действия можно квалифицировать и как 

административное правонарушение и как уголовное преступление. 

Также следует отметить, что ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ содержит 

квалифицирующий признак в виде "совершения правонарушения в 

период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы 

распространения заболевания", которого нет в ст. 263 УК РФ. По-

нашему мнению, именно этот признак мог бы лечь в основу 

разграничения административного и уголовного составов. 

Таким образом, части 1 и 2 статьи 6.3 КоАП РФ конкурируют с 

частями 1 и 3 ст. 236 УК РФ. Причем конкуренция в данном случае 

абсолютна, без наличия разграничительных признаков в упомянутых 

тождественных составах. 

Вопросы конкуренции административных и уголовных норм 

различными учеными предлагается разрешаться по-разному. 

Существует две позиции на этот счет. Одни считают, что имеет место 

приоритет уголовного права над административным в ситуации их 

коллизии [2, с. 116]. Так, например, было устроен КоАП РСФСР, где в 

ст. 10 закреплялось, что "Административная ответственность за 

правонарушения, предусмотренные настоящим Кодексом, наступает, 

если эти нарушения по своему характеру не влекут за собой в 

соответствии с действующим законодательством уголовной 

ответственности" [3]. Противоположная точка зрения сводится к тому, 

что при "дублировании" ответственности - когда одни и те же деяния 

предусмотрены и в УК РФ как преступления, и в КоАП РФ как 

административные правонарушения, приоритет должен отдаваться 

закону, предусматривающему менее суровые меры" [1, с. 420]. 
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Некоторые материалы судебной практики, показывают, что суды 

также отдают приоритет административному законодательству над 

уголовным. Так, в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 12.03.2002 № 5 "О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств" разъясняется: "в случаях, 

когда допущенное лицом административное правонарушение 

(например, нарушение правил хранения или ношения оружия и 

боеприпасов, их продажи, несвоевременная регистрация и 

перерегистрация оружия и т.п.) содержит также признаки уголовно 

наказуемого деяния, указанное лицо может быть привлечено лишь к 

административной ответственности" [1]. 

Говоря о санитарно-эпидемиологической специфике данного 

вопроса, следует отметить, что в судебной практике не существует 

единого подхода к определению критерия массовой заболеваемости. 

Однако значительная часть судов ориентируется на критерий 

массовости заболеваний, установленный Постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11 "О представлении 

внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-

эпидемиологического характера" [2], который определен в размере не 

менее 5 заболевших, а в отдельных случаях - 2 заболевших. Таким 

образом, в случае заболевания или отравления не более двух лиц, 

правонарушитель будет привлечен по ст. 6.3 КоАП РФ, а в случае 

массового заражения - по ст. 236 УК РФ. Однако такое условие не 

позволяет отграничить ч. 2 ст. 236 УК РФ и ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ, где в 

виде общественно опасных последствий фигурирует смерть человека. 

Возникает ситуация, когда за одно и то же деяние у правоприменителя 

есть альтернатива выбора между уголовным и административным 

наказанием. Очевидно, что административная ответственность по ч. 3 

ст. 6.3 КоАП РФ не отвечает целям правосудия. По-нашему мнению, 

действия, которые повлекли смерть человека необходимо оценивать в 

рамках уголовного права. Также следует отметить, что в случае, когда 

противоправное деяние совершено должностным лицом юридического 

лица, то "привлечение к уголовной ответственности должностного 

лица в силу ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ не может служить основанием для 

освобождения юридического лица от административной 

ответственности" [3]. 

Другим примером конкуренции административных и уголовных 

норм в части противодействия распространению коронавирусной 

инфекции выступают статьи 207.1 и 207.2 УК РФ, в которых речь идет 

об ответственности за распространение заведомо ложной информации 
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об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности 

граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности 

населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных 

обстоятельств. 

При этом ответственность за схожее деяние предусматривается и в 

ст. 13.15 КоАП РФ, однако субъектный состав в данных 

противоправных деяниях отличается. Общеизвестно, что уголовной 

ответственности юридические лица не подлежат, а потому ст.ст. 207.1 

и 207.2 УК РФ предусматривают ответственность для физических лиц, 

в том числе и для должных лиц организаций, в то время, как ст. 13.15 

КоАП в ч.ч. 10.1 и 10.2 устанавливает ответственность для 

юридических лиц. 

Однако ключевой особенностью в разграничении 

административной и уголовной правовой нормы является отнесение 

совершенного деяния (в части его объективной стороны) к 

конкретному виду ответственности. Так, исходя из буквального 

толкования ст.ст. 207.1, 207.2 УК РФ и ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, можно 

сделать следующий вывод: в диспозиции ст. 207.1 УК РФ не 

содержится общественно опасных последствий, а указывается только 

на само деяние (формальный состав), следовательно, для привлечения 

к уголовной ответственности достаточным является наличие самого 

противоправного действия. Однородная по непосредственному 

объекту статья 207.2 УК РФ в своей диспозиции имеет общественно 

опасные последствия в виде причинения по неосторожности вреда 

здоровью человека. Согласимся здесь с мнением Е.В. Безручко и 

Н.Г. Осадчей, полагающими, что "причинно-следственная связь между 

распространением недостоверной информации и последствиями, 

указанными в ст. 207.2, является сложно доказуемой [4, с. 55], а 

потому по-нашему мнению, во избежание злоупотреблений данной 

нормой со стороны судов требуется либо более четкая 

законодательная регламентация данного состава преступления, либо 

разъяснительная работа со стороны Верховного суда РФ. 

Таким образом, составы уголовных норм разграничены четко. 

Смежная административная норма ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ так же не 

содержит в своем тексте указания на наступление общественно 

опасные последствия (речь идет лишь об угрозе причинения вреда 

жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозе массового 

нарушения общественного порядка и (или) общественной 

безопасности либо угрозе создания помех функционированию или 

прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, 
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транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 

организаций, объектов энергетики, промышленности или связи). 

Публичный характер совершаемых противоправных деяний 

присутствует в обеих нормах, при этом тот факт, что в диспозиции ст. 

207.1 УК РФ не упоминаются средства массовой информации и 

информационно-телекоммуникационные сети, как средство 

распространения информации, как это предусмотрено объективной 

стороной ч. 9 ст. 13.15, сути дела не меняет, поскольку Президиум 

Верхового суда в своем обзоре судебной практики одним из признаков 

публичности выделяет: использование (для распространения 

информации) средств массовой информации, информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе мессенджеров (WhatsApp, 

Viber и других), в массовой рассылке электронных сообщений 

абонентам мобильной связи, распространении такой информации 

путем выступления на собрании, митинге, распространения листовок, 

вывешивания плакатов и т.п. [5]. Основанием же отграничения в 

данном случае уголовного состава от административного по мнению 

Верховного суда РФ заключается в том, что публичный характер 

распространения заведомо ложной информации может проявляться не 

только в использовании для этого средств массовой информации и 

информационно-телекоммуникационных сетей, но и в 

распространении такой информации путем выступления на собрании, 

митинге, распространения листовок, вывешивания плакатов и т.п. 

По-нашему, мнению это разъяснение со стороны Верховного суда 

РФ, во-первых, нисколько не снимает вопрос о конкуренции 

административных и уголовных норм в части, где субъект совершения 

правонарушения или преступления использует для распространения 

противоправной информации СМИ или сеть Интернет. Во-вторых, 

возникает вопрос о том, в каком случае выше общественная опасность, 

когда информация распространяется через СМИ или сеть Интернет, 

либо, когда она озвучивается, например, на собрании в очном режиме? 

Не оспаривая того факта, что при очном взаимодействии возможность 

оратора влиять на сознание и волю участников возрастает, тем не 

менее очевидно, что в первом случае аудитория по своей численности 

может во много раз превосходить, любые очные собрания, митинги и 

пр. В этом случае непонятна логика Верховного суда РФ, 

посчитавшего распространение недостоверной информации на очных 

встречах, как несущих большую общественную опасность и, что, 

следовательно, должно квалифицироваться, как уголовное 

преступление. И в третьих, в этой связи, нельзя не упомянуть собрания 

проводимые в онлайн-режиме при помощи камер и микрофонов, 
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обладающие одновременно, как признаками онлайн-коммуникаций и 

очных встреч, и тем самым одновременно повышающие степень 

вовлеченности человека в обсуждении тех или иных вопросов и 

упрощающие доступ к таким встречам для неограниченного круга лиц 

(такие как, Zoom, Google Meet, Skype и пр.). Здесь возникает вопрос, 

как в этом случае следует квалифицировать содеянное, поскольку 

граница между административным и уголовным составами становится 

еще призрачнее. 

Приведем примеры из судебной практики, демонстрирующие 

проблемы применения судами норм административного и уголовного 

права в части распространения заведомо ложной информации о 

коронавирусной инфекции на территории РФ. 

Так, Пользователь в группе социальной сети опубликовал 

комментарий, содержащий утверждение об отсутствии 

коронавирусной инфекции. Полиция установила, что сообщение 

размещено в открытой группе с большим количеством подписчиков, 

пользователи группы активно просматривали и комментировали его, 

впоследствии было возбуждено административное дело по ч. 9 ст. 

13.15 КоАП РФ. Суд признал гражданина виновным и назначил 

административное наказание в виде штрафа. В мотивировочной части 

судебного постановления суд пришел к выводу, что гражданин знал о 

недостоверности сообщения и его действия могли спровоцировать 

реальную общественную опасность в виде угрозы массового 

нарушения общественного порядка [5]. 

В другом примере имеет место назначение уже уголовного 

наказания. Гражданин разместил в чате мессенджера "WhatsApp" 

видеозапись о том, что на авиарейсе, которым он летел в период 

пандемии, пассажиров обеспечили защитными комбинезонами только 

перед выходом из самолета, охарактеризовал действия работников 

госучреждений и органов нелепыми, рассчитанными на внешний 

эффект, не отражающими истинное положение дел с использованием 

средств индивидуальной защиты. Суд установил, что гражданин знал о 

недостоверности информации и решил, что его действия 

дискредитируют деятельность госучреждений и органов по борьбе с 

коронавирусом, провоцируют панику среди населения области. Суд 

квалифицировал действия гражданина по ст. 207.1 УК РФ, но учел его 

личность, иные смягчающие обстоятельства и снизил наказание ниже 

низшего предела [6]. 

Приведенные примеры, во-первых, не позволяют явным образом 

отграничить уголовный состав преступления от административного 

правонарушения, поскольку действия правонарушителей вполне 
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можно было квалифицировать и по ч. 9 ст. 15.13 и по ст. 207.1 УКР 

РФ. Во-вторых, одним из обязательных признаков объективной 

стороны указанных составов - выступает распространение заведомо 

недостоверной общественно значимой информации под видом 

достоверных сообщений. И если трактовка "заведомо ложной 

информация" особого труда не представляет, то трактовка 

"распространение информации под видом достоверных сообщений" не 

столь очевидна. Президиум Верховного суда РФ предлагает так 

трактовать данное понятие: ".о придании ложной информации вида 

достоверной могут свидетельствовать, например, формы, способы ее 

изложения (ссылки на компетентные источники, высказывания 

публичных лиц и пр.), использование поддельных документов, видео- 

и аудиозаписей либо документов и записей, имеющих отношение к 

другим событиям" [7]. Наличие данного обстоятельства не 

усматривается в материалах анализируемых дел, что позволяет 

говорить о том, что судом не были исследованы данные 

обстоятельства, являющиеся обязательным признаком объективной 

стороны, как административного правонарушения, так и уголовного 

преступления. 

Таким образом, в анализируемых статьях, направленных на 

противодействие распространению коронавирусной инфекции, мы 

наблюдаем тесное переплетение норм уголовного и 

административного права, приводящее к их конкуренции. В связи с 

чем возникает потребность в их разграничении, поскольку 

существование обозначенных в работе норм уголовного и 

административного право в их нынешнем виде способно существенно 

затруднить применение их судами, а также создает угрозу нарушения 

таких базисных принципов уголовного и административного права, 

как принципов законности, справедливости и соразмерности. 

 

Список литературы 

1. Уголовный Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Рос. газ. 2001. 09 августа. 

2. Ораздурдыев А.М. Классификация единичных составов 

преступлений в зависимости от количества элементов и признаков 

состава в законе // Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева. 2018. № 4. Вып. 2. С. 188-204. 

3. Лебедев В.М., Давыдов В.А., Иванова И.Н. Судебная практика к 

Уголовному кодексу Российской Федерации: научно-практическое 

пособие М.: Издательство Юрайт, 2019. 1413 с. 

http://study.garant.ru/#/document/12125267/entry/131509
http://study.garant.ru/#/document/10108000/entry/2071
http://study.garant.ru/#/document/77216926/entry/15
http://study.garant.ru/#/document/10108000/entry/0


 144 

4. Шутова А.А. Новеллы уголовного законодательства в условиях 

пандемии // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и 

право. 2020. № 4. С. 541-553. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ 

РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

6. Безручко Е.В., Осадчая Н.Г. Проблемы регламентации 

ответственности за распространение заведомо ложной информации в 

условиях эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств // Юристъ - 

Правоведъ. 2021. № 1 (96). С. 51-56. 

7. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с 

применением законодательства и мер по противодействию 

распространению на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2 (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 30.04.2020). 

 

Болгова А.В. 

Воронежский экономико-правовой институт 

Научный руководитель: Богомолов А.Н., к.ю.н., доцент кафедры 

«Юриспруденции», ВЭПИ 

 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ 

МОШЕННИЧЕСТВА 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы квалификации 

специальных видов мошенничества и пути их решения 

Ключевые слова: уголовная ответственность, специальные виды 

мошенничества, проблемы квалификации 

Abstract: the article discusses the problems of qualification of special 

types of fraud and ways to solve them 

Keywords: there is criminal liability, special types of fraud, qualification 

problems 

 

В условиях российской действительности в ст. 159 УК РФ дано 

общее определение мошенничества, а его виды конкретизированы в 

последующих статьях. Но в настоящее время видов мошеннических 

хищений становится все больше и их все включить в уголовный закон 

невозможно, так как если акцентировать внимание только лишь на 

видах, то это будет несправедливо по отношению к составам других 

преступлений, тогда придется конкретизировать и их. Если это 

сделать, то уголовный закон будет не единым документом, а изданием 
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в огромном количестве томов, в результате чего его невозможно будет 

изучить. Оставить лишь ст. 159 и убрать остальные статьи, 

касающиеся мошенничества, – нецелесообразно, так как в этом случае 

останется единственный состав преступления, предусмотренный ст. 

159 УК РФ, без какой – либо конкретизации и тогда вообще будет 

очень трудно понять, что такое мошенничество и как с ним бороться. 

В таком случае может быть выпущен и комментарий к уголовному 

закону, но он опять же будет изданием в нескольких томах, что 

сделает сомнительным возможность его полномерного анализа и 

подробного изучения. В связи с тем, что в уголовном законе нужно 

как-то соединить и основной состав мошенничества, и его виды, то 

законодатель, учитывая ограниченный объем кодекса, обозначает 

лишь некоторые разновидности в ст. 159.1 – 159.6 УК РФ, считая их 

наиболее значимыми в настоящее время. 

Вышеперечисленные вариации данного преступления необходимо 

подробно проанализировать и внести предложения относительно того, 

как усовершенствовать уголовный закон с целью минимизации 

мошеннических хищений материальных благ в настоящее время. 

Мошенничество в кредитной сфере закреплено в ст. 159.1 УК РФ. 

Это вид мошеннического хищения, представляющий собой 

противоправное деяние, основу которого составляет присваивание 

преступником, которым выступает получатель кредита, денежных 

средств, ему не принадлежащих, посредством преднамеренного 

предоставления в банк или другому кредитору ложных либо 

искаженных сведений. Объектом противоправного деяния являются 

отношения, которые сложились в кредитной сфере. Преступление 

является предметным. В данном контексте предметом является 

имущество, не принадлежащее злоумышленнику либо право на него, а 

именно денежные средства или иные материальные блага, которые 

были похищены преступником в процессе предоставления и/или 

получения кредита.  

Объективная сторона выражается в форме такого действия, как 

присваивание преступником денежных средств, ему не 

принадлежащих, посредством преднамеренного предоставления в банк 

или другому кредитору ложных либо недостоверных сведений. Данное 

деяние считается оконченным с момента поступления в распоряжение 

получателя кредита каких – либо материальных благ, которые были 

предварительно оговорены в кредитном договоре либо приобретения 

им права на данные материальные блага.  

Субъектом деяния выступает физическое вменяемое лицо, 

достигшее возраста шестнадцати лет. 
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Субъективная сторона мошенничества в кредитной сфере 

выражается в форме прямого умысла, так как получатель кредита 

заблаговременно понимает то, что денежные средства займодавцу 

возвращены не будут. 

Для борьбы с мошенничеством в кредитной сфере целесообразно в 

санкцию ст. 159.1 УК РФ добавить такой вид наказания, как лишение 

свободы. Это будет сдерживающим фактором совершения 

мошеннических хищений материальных благ в кредитно – банковской 

сфере и сможет хотя бы относительно минимизировать осуществление 

подобного рода деяний. 

В условиях российской действительности мошеннические хищения 

материальных благ трансформируются, приобретают новые, 

усовершенствованные виды. Одним из таковых является 

мошенничество при получении выплат, которое закреплено в ст. 159.2 

УК РФ. Это вид мошеннического хищения, представляющий собой 

противоправное деяние, основу которого составляет присваивание 

преступником, которым выступает получатель каких – либо 

социальных выплат, денежных средств, ему не принадлежащих, 

посредством преднамеренного предоставления органу, 

осуществляющему данные выплаты, ложных либо недостоверных 

сведений, а также посредством замалчивания информации, которая 

ведет за собой завершение данных выплат. Органами, 

осуществляющими социальные выплаты, являются Пенсионный фонд 

РФ, Фонд социального страхования и т.п.  

Объектом противоправного деяния являются отношения, которые 

сложились при осуществлении выплат материальных благ гражданам в 

случае отсутствия у них возможности самостоятельно трудиться и 

обеспечивать себя в результате ухудшения их здоровья и в иных 

случаях [1, c. 6]. Деяние, предусмотренное ст. 159.2 УК РФ, является 

предметным.  

Предметом является имущество, не принадлежащее 

злоумышленнику, а именно денежные средства или иные 

материальные блага, которые были похищены преступником при 

получении каких – либо социальных выплат [2, с. 69]. Понятие 

«социальная выплата» означает безвозмездное предоставление 

материальных благ органами государства гражданам в случае 

отсутствия у этих граждан возможности самостоятельно трудиться и 

обеспечивать себя в результате ухудшения их здоровья и в иных 

случаях. Такими случаями являются отсутствие работы и возможности 

ее найти, беременность, рождение ребенка, пенсия, похороны и т.п. 
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Подобные выплаты могут производиться однократно, по истечении 

каждого месяца, по определенным периодам. 

Объективная сторона выражается в форме такого действия, как 

присваивание преступником денежных средств, ему не 

принадлежащих, посредством преднамеренного предоставления в 

орган, осуществляющий какие – либо социальные выплаты, ложных 

либо недостоверных сведений, а также посредством замалчивания 

информации, которая ведет за собой завершение данных выплат. 

Важно отметить, что действия преступника должны быть направлены 

на мошенническое хищение именно социальных выплат. Если же 

действия злоумышленника направлены на то, чтобы получить не 

социальную, а какую – либо иную выплату, то подобные действия не 

подпадают под состав ст. 159.2 УК РФ и должны квалифицироваться 

не по данной статье, а по соответствующей части ст. 159 УК РФ [3, 

с. 100].  

Судя по объективной стороне, в данном составе можно наблюдать 

необоснованное ее сокращение, так как законодатель удалил из нее 

мошенническое хищение права на имущество, не принадлежащее 

злоумышленнику, оставив только мошенническое хищение 

имущества, преступнику не принадлежащее. Также можно наблюдать 

сокращение способов совершения мошеннического хищения, так как в 

объективную сторону, исходя из определения, входят только такие 

действия, как преднамеренное предоставление в орган, 

осуществляющий какие – либо социальные выплаты, ложных либо 

недостоверных сведений и замалчивание информации, которая ведет 

за собой завершение данных выплат.  

Данное деяние считается оконченным с момента поступления в 

распоряжение злоумышленника каких – либо социальных выплат.  

Субъектом мошеннического хищения социальных выплат является 

любое физическое вменяемое лицо, которое достигло 

шестнадцатилетнего возраста, независимо от принятия в отношении 

него решения о предоставлении подобных выплат [4, с. 164]. 

Субъективная сторона мошенничества при получении выплат 

выражается в форме прямого умысла, так как лицо, которое совершает 

мошенническое хищение каких-либо социальных выплат, 

заблаговременно знает о том, что данное деяние влечет за собой 

имущественный ущерб интересам государства или муниципального 

образования и, зная об этом, совершает его [5, с. 38]. 

Для того чтобы обеспечить защиту интересов государства или 

муниципального образования от мошеннических посягательств, 

необходимо в ст. 159.2 УК РФ ввести понятие «социальные выплаты» 
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с целью ликвидации затруднений определения предмета преступного 

посягательства, а также указать начальный порог суммы в денежном 

эквиваленте, с момента хищения которой деяние будет считаться 

преступлением, подпадающим под состав ст. 159.2 УК РФ. Это будет 

сдерживающим фактором совершения мошеннических хищений 

материальных благ при получении выплат и сможет хотя бы 

относительно минимизировать осуществление подобного рода деяний. 

Мошенничество с использованием электронных средств платежа 

закреплено в ст. 159.3 УК РФ. В настоящее время преступления 

подобного рода очень распространены, так как подавляющее 

большинство населения использует бесконтактные средства платежа. 

К ним относятся пластиковые банковские карты (кредитные и 

дебетовые), различные приложения («Сбербанк», «МТСбанк») 

которые могут применяться онлайн посредством того, что они заранее 

загружены в определенное мобильное устройство (Android или IOS), 

электронные технические средства, которые используются для 

перевода и получения денежных средств (банкоматы, POS – 

терминалы, Яндекс.Деньги, Google pay, денежные переводы в 

социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» и т.д.).  

Объектом противоправного деяния являются отношения, которые 

сложились в банковской сфере, а именно при использовании лицами 

электронных средств платежа для хранения и получения денежных 

средств. Деяние является предметным. Предметом является 

имущество, не принадлежащее злоумышленнику, а именно денежные 

средства, которые были похищены преступником с использованием 

электронных средств платежа посредством обмана уполномоченного 

работника платежной организации.  

Объективная сторона выражается в форме такого действия, как 

присваивание преступником денежных средств, ему не 

принадлежащих, осуществляемого с помощью использования 

электронных средств платежа посредством обмана уполномоченного 

работника какой – либо платежной организации. Уполномоченный 

работник платежной организации – финансовый консультант, кассир 

или иное лицо, которое имеет полномочия по работе с клиентами в 

сфере платежа (выдача денежных средств и т.д.). Данное преступление 

считается оконченным с момента получения преступником 

материальных благ либо приобретения злоумышленником права 

распоряжения этими благами.  

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, 

достигшее возраста шестнадцати лет. 
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Субъективная сторона деяния, закрепленного в ст. 159.3 УК РФ, 

выражается в форме прямого умысла. 

Относительно борьбы с мошенничеством с использованием 

электронных средств платежа можно рассмотреть то, что ст. 159. 3 УК 

РФ – непосредственное использование банковских карт, ст. 187 УК РФ 

«Неправомерный оборот средств платежей» является преступлением – 

способом по отношению к статье 159. 3 УК РФ. Санкция 

преступления – способа не может быть суровее, чем санкция 

преступления, в котором используются средства преступления 

(платежные карты). Также следует обратить внимание на то, что если 

выдача денежных средств производится без участия уполномоченного 

работника кредитной организации и действия виновного в данном 

случае квалифицируются как кража, то из этого следует, что обман без 

участия человека применяться не может и, соответственно, ст. 159.3 

УК РФ следует исключить. При проведении трансформации 

законодательства, опираясь на вышесказанные аспекты, повысится 

эффективность применения закона относительно квалификации 

данного рода преступлений и, соответственно, произойдет 

минимизация их совершения. 

Ст. 159.4 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской 

деятельности» признана неконституционной Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 № 32-П «По делу о проверке 

конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского 

суда Ямало – Ненецкого автономного округа», в той мере, в какой 

положения статьи устанавливают ответственность за мошенничество, 

сопряженное с намеренным неисполнением обязательств по договору 

в сфере предпринимательства, если оно совершено в особо крупном 

размере. С исключением данной статьи из уголовного закона можно 

согласиться, так как является несоразмерным общественной опасности 

данного преступления наказание за него в виде лишения свободы на 

срок, позволяющий отнести данное деяние к категории преступлений 

средней тяжести, в то время как за совершенное также в особо 

крупном размере такое же деяние, ответственность за которое 

предусмотрена общей нормой ст. 159 УК РФ. Наказание установлено 

несоразмерно общественной опасности в силу того, что является 

слишком суровым, поэтому не соответствует Конституции РФ (ч.1 ст. 

19, ч.1 ст. 46, ст. 55). 

Мошенничество в сфере страхования – это хищение преступником 

имущества, ему не принадлежащего, посредством обмана, который 

применяется по отношению к наступлению страхового случая, а также 
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по отношению к сумме страхового возмещения, которое подлежит 

выплате согласно закону или договору страхователю либо другому 

лицу. Страхователь – это лицо (физическое дееспособное либо 

юридическое), которое страхует себя и производит страховые взносы 

посредством заключения страхового договора либо выступает 

страхователем по закону. Страховщик – специальное учреждение, 

имеющее лицензию на осуществление страховой деятельности и 

занимающееся страхованием кого – либо или чего – либо, принимая на 

себя обязательство по выплате страхователю страховой премии. 

Объектом противоправного деяния являются отношения, которые 

сложились в страховой сфере, а именно при осуществлении охраны 

интересов выгодоприобретателей и страховщиков. Деяние является 

предметным. Предмет преступления – не только деньги, но и 

имущество, не принадлежащие преступнику, которыми он овладевает 

посредством обмана в сфере страхования (обман по отношению к 

наступлению страхового случая, а также по отношению к сумме 

страхового возмещения, которое подлежит выплате согласно закону 

или договору страхователю либо другому лицу). 

Объективная сторона данного деяния выражается в форме таких 

действий, как хищение преступником имущества, ему не 

принадлежащего, посредством обмана по отношению к наступлению 

страхового случая, а также по отношению к сумме страхового 

возмещения, которое подлежит выплате согласно закону или договору 

страхователю либо другому лицу. 

Данное преступление считается оконченным с момента получения 

злоумышленником материальных благ, не обусловленных страховым 

договором, а также приобретения им права на распоряжение данными 

материальными благами. 

Субъектом данного преступления является физическое вменяемое 

лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. 

Субъективная сторона выражается в форме прямого умысла, что 

подтверждается использованием фальшивых документов. 

В ст. 159. 5 УК РФ очень необоснованно мягкая санкция – арест на 

срок до 4 месяцев. Для того чтобы мошеннические хищения 

осуществлялись как можно реже, необходимо ужесточить уголовную 

ответственность за подобного рода деяния. Для того чтобы претворить 

в жизнь в полной мере такое наказание, как арест, необходимо 

увеличить в нашей стране количество арестных домов, так как 

домашний арест неуместен, поскольку преступник не сможет осознать 

в полной мере свою вину, находясь дома. Вышеперечисленные 



 151 

предложения являются отправной точкой уменьшения мошеннических 

хищений материальных благ в страховой сфере. 

Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 

УК РФ) – это преступление, которое представляет собой хищение 

имущества, не принадлежащего преступнику, а также приобретение 

права на него посредством таких действий, как ввод, удаление, 

блокировка, преобразование (модификация) компьютерной 

информации, а также какое – либо иное вмешательство в деятельность 

средств хранения, обработки, передачи компьютерной информации и 

информационно – телекоммуникационных сетей. Данное преступление 

в настоящее время очень распространено, так как электронно-

вычислительные машины функционируют во всех сферах общества, 

без них нельзя обойтись. Это и порождает мошеннические действия в 

данной сфере.  

Общественная опасность таких преступлений связана с тем, что 

они могут повлечь за собой нарушение функционирование работы 

ЭВМ, противозаконные действия по отношению к информации (кража, 

нарушение авторских прав), в связи с чем гражданам может быть 

нанесен значительный имущественный ущерб. 

Подобного рода преступления представляют собой взлом паролей, 

кражу номеров платежных карт, аукционы, которые проводятся в 

Интернете, где продавцы самостоятельно делают ставки с целью 

увеличения выставленного на аукцион товара. 

Объектом противоправного деяния являются отношения, которые 

связаны с оборотом информации посредством применения 

компьютерной техники. 

Объективная сторона данного преступления представляет собой 

хищение имущества, не принадлежащего преступнику, а также 

приобретение права на него посредством таких действий, как ввод, 

удаление, блокировка, преобразование (модификация) компьютерной 

информации, а также какое-либо иное вмешательство в деятельность 

средств хранения, обработки, передачи компьютерной информации и 

информационно–телекоммуникационных сетей. 

Субъектом является физическое вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста. 

Субъективная сторона выражается в форме прямого умысла. 

Мошенничество совершается двумя способами: как обман и 

злоупотребление доверием. Состав, подпадающий под ст. 159.6, 

осуществляется иными способами, поскольку применить обман или 

злоупотребление доверием к компьютерной технике не представляется 

возможным, так как электронно-вычислительная машина не обладает 
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разумом. Ее нельзя обмануть или злоупотребить ее доверием. В связи с 

этим ст. 159. 6 УК РФ необходимо исключить из уголовного закона. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие 

выводы. 

1. Для борьбы с мошенничеством в кредитной сфере целесообразно 

в санкцию ст. 159.1 УК РФ добавить такой вид наказания, как лишение 

свободы. Это будет сдерживающим фактором совершения 

мошеннических хищений материальных благ в кредитно – банковской 

сфере и сможет хотя бы относительно минимизировать осуществление 

подобного рода деяний. 

2. Для того, чтобы обеспечить защиту интересов государства или 

муниципального образования от мошеннических посягательств, 

необходимо в ст. 159. 2 УК РФ ввести понятие «социальные выплаты» 

с целью ликвидации затруднений определения предмета преступного 

посягательства, а также указать начальный порог суммы в денежном 

эквиваленте, с момента хищения которой деяние будет считаться 

преступлением, подпадающим под состав ст. 159.2 УК РФ. 

3. Относительно борьбы с мошенничеством с использованием 

электронных средств платежа можно рассмотреть то, что ст. 159. 3 УК 

РФ – непосредственное использование банковских карт, ст. 187 УК РФ 

«Неправомерный оборот средств платежей» является преступлением – 

способом по отношению к статье 159. 3 УК РФ. Санкция 

преступления – способа не может быть суровее, чем санкция 

преступления, в котором используются средства преступления 

(платёжные карты). Также следует обратить внимание на то, что если 

выдача денежных средств производится без участия уполномоченного 

работника кредитной организации и действия виновного в данном 

случае квалифицируются как кража, то из этого следует, что обман без 

участия человека применяться не может и, соответственно, ст. 159.3 

УК РФ следует исключить из уголовного закона. 

4. В ст. 159.5 УК РФ необоснованно мягкая санкция – арест на срок 

до 4 месяцев. Для того чтобы мошеннические хищения 

осуществлялись как можно реже, необходимо ужесточить уголовную 

ответственность за подобного рода деяния. Для того чтобы претворить 

в жизнь в полной мере такое наказание, как арест, необходимо 

увеличить в нашей стране количество арестных домов, так как 

домашний арест неуместен, поскольку преступник не сможет осознать 

в полной мере свою вину, находясь дома. Вышеперечисленные 

предложения являются отправной точкой уменьшения мошеннических 

хищений материальных благ в страховой сфере. 
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5. Мошенничество совершается двумя способами: как обман и как 

злоупотребление доверием. Состав, подпадающий под ст. 159.6, 

осуществляется иными способами, поскольку применить обман или 

злоупотребление доверием к компьютерной технике не представляется 

возможным, так как электронно-вычислительная машина не обладает 

разумом. Ее нельзя обмануть или злоупотребить ее доверием. В связи с 

этим ст. 159.6 УК РФ необходимо исключить из уголовного закона. 
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация: Российское законодательство в сфере компьютерных 

технологий ещё очень молодо, и поэтому в нём есть множество 

пробелов, которые необходимо исправлять, чтобы идти в ногу с 

научно-техническим прогрессом, которые расширяет границы нашей 

жизнедеятельности, в том числе, в сети «Интернет». 

Ключевые слова: уголовное право, защита информации, интернет, 

компьютерные технологии. 
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Abstract: Russian legislation in the field of computer technology is still 

very young, and therefore there are many gaps in it that need to be corrected 

in order to keep up with the scientific and technological progress that 

expands the boundaries of our life, including on the Internet. 

Key words: criminal law, information protection, Internet, computer 

technologies. 

 

Создание компьютеров и всемирной сети «Интернет» – одни из 

важнейших достижений человечества. Они играют важную роль в 

нашей жизни. С их помощью мы общаемся, делаем покупки, 

распоряжаемся своими банковскими накоплениями. На компьютерах 

хранятся данные обычных людей, различных компаний и 

государственных структур, с помощью компьютеров функционируют 

промышленные производства и современное вооружение большинства 

стран. И, конечно же, такой обширный пласт жизни общества не могли 

оставить без внимания преступники. Перечень компьютерных 

преступлений очень обширен, начиная от простого мошенничества и 

заканчивая кибератаками на сервера государственных структур, и 

совершаются такие преступления каждый день.  

Так, по данным МВД России, в 2021 г. было зарегистрировано 6140 

преступлений в сфере компьютерной информации, из которых 

раскрыто всего 1407; в 2020 г. - 2311 и 430 соответственно; в 2019 г. – 

2883 и раскрыто 729, а, например, в 2015 г. – 2382, а раскрыто 1213 [1]. 

При этом ущерб от кибератак может исчисляться сотнями миллионов 

долларов. Например, в мае 2017 г. произошло массовое заражение 

персональных компьютеров (далее - ПК) вирусом-шифровальщиком 

«WannaCry», который требовал за разблокировку ПК сумму в 300 

долларов США. По подсчётам специалистов, по всему миру было 

поражено более 500 тыс. ПК, а нанесенный ущерб оценивается в 1 

млрд. долларов [2]. Также, от компьютерных преступлений могут 

страдать интересы государства. Так, в связи с начавшейся военной 

специальной операции на территории Украины, против Российской 

Федерации была развернута массовая информационная война. О 

действиях Вооруженных сил России распространяется заведомо 

ложная информация, которая очерняет репутацию России, русских на 

международной арене и является поводом для ведения экономической, 

политической, идеологической и других видов войн. Поэтому 

необходимо защищать общественные отношения в данной сфере, так 

как затрагиваются не только права и свободы личности, но и вопросы 

безопасности государства в различных сферах. 
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В Российской Федерации основную нормативную базу для 

регулирования и защиты сетевого пространства составляют 

Уголовный кодекс, ФЗ от 27.07.2006 г. №149 «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; Указ 

Президента от 05.12.2016 №646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации».  

Основные составы, относящиеся к компьютерной преступности, 

содержатся в 28 главе УК, которая называется «Преступления в сфере 

компьютерной информации». Их всего четыре: ст. 272 

«Неправомерный доступ к компьютерной информации»; ст. 273 

«Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ»; ст. 274 «Нарушение правил эксплуатации 

средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации 

и информационно-телекоммуникационных сетей»; ст. 2741 

«Неправомерное воздействие на критическую информационную 

инфраструктуру Российской Федерации». В целом, данная глава 

охватывает широкий спектр компьютерных преступлений, начиная от 

спам-рассылки с вредоносными программами и заканчивая 

неправомерным воздействием на важные государственные объекты. 

Но, по нашему мнению, законодатель даёт не совсем корректное 

определение «компьютерная информация». В примечании к ст. 272 

говорится, что «под компьютерной информацией понимаются 

сведения (сообщения, данные), представленные в форме 

электрических сигналов, независимо от средств их хранения, 

обработки и передачи». На наш взгляд, более точное понятие 

содержится в международном документе от 28.09.2018 г. «Соглашение 

о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных 

технологий». В ст. 1 данного соглашения сказано, что «компьютерная 

информация – это информация, находящаяся в памяти компьютерной 

системы, на машинных или на иных носителях в форме, доступной 

восприятию компьютерной системы, или передающаяся по каналам 

связи» [3].  

Также вызывает сомнение целесообразность нахождения в УК 

собственно ст. 274. В диспозиции данной статьи сказано, что 

ответственность наступает за «нарушение правил эксплуатации 

средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей и 

оконечного оборудования, также правил доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям, повлекшее уничтожение, 

блокирование, модификацию либо копирование компьютерной 
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информации, причинившее крупный ущерб». Однако, законодатель не 

даёт развернутого описания самих правил, за нарушение которых лицо 

можно привлечь к уголовной ответственности. В данную статью 

можно включить примечание, в котором указать, что «правила 

эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой 

компьютерной информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования 

основываются на рекомендациях производителя перечисленного 

оборудования, указанные в комплектной документации». Также, по 

нашему мнению, в эту норму стоит внести квалифицирующий признак 

- «лицом, с использованием своего служебного положения», чтобы 

ввести ответственность для лиц, которые работают в государственных 

структурах. Данное преступление может быть совершенно как в форме 

умысла, так и в форме неосторожности. В подтверждении наших 

предложений можно привести данные судебной статистики. Согласно 

справке Управления Судебного Департамента, в России за 1997 г. по 

данной статье было возбужденно 11 уголовных дел, в 1998 г. – 0, в 

2000 г. – 44, в 2001 г. – 119. По статистическим данным за 2016-2020 

гг., по данной статье не было вынесено ни одного обвинительного 

приговора [5]. 

Как уже было сказано выше, компьютерные преступления 

содержатся не только в 28 главе УК. В других главах также есть 

преступления, которые можно отнести к компьютерным, но при этом 

они имеют другой непосредственный объект посягательства. В их 

числе ст. 1596 «Мошенничество в сфере компьютерной информации», 

п. б) ч.2 ст. 2281 «Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или иных аналогов…», 

2421 «Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних» и 

некоторые другие. По мнению А.Н. Карханяна, компьютерное 

преступление – это любое преступление, объектом или орудием 

свершения которого являются ЭВМ [6]. В УК можно найти ещё 

множество составов, которые стоит расценивать как компьютерные. И 

на наш взгляд, законодателю необходимо в такие преступления 

включить в качестве квалифицирующего признака состав «с 

использованием средств массовой информации либо электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

«Интернет)».  

Приведем несколько примеров таких преступлений.  

Во-первых, ст. 117 «Истязание». В российских школах давно уже 

существует проблема буллинга и его разновидности кибербуллинга. 
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Жертва постоянно испытывает психические страдания, ведь 

кибербуллинг может происходить постоянно, независимо от места 

нахождения жертвы или времени суток; серьёзным фактором является 

факт быстрого распространения информации, неограниченности 

аудитории, которая наблюдает за издевательствами и анонимность 

преследователя. Необходимо добавить данный квалифицирующий 

признак и снизить возраст ответственности за данное деяние до 14 лет. 

По нашему мнению, это если не остановит, то как минимум серьёзно 

снизит уровень издевательств в школах.  

Во-вторых, можно ввести ответственность за вымогательство с 

использованием сети «Интернет». Такое вымогательство может 

совершаться любым человеком в любой точке мира, где есть доступ к 

сети. Кроме того, в наше время очень распространены программы-

вымогатели, которые блокируют компьютерную информацию 

пользователя и требуют деньги за её разблокировку. Причём перевод 

осуществляется в криптовалюте, и поэтому отследить его практически 

невозможно. Ответственность за использование таких программ 

предусмотрена ст. 272 УК, и поэтому было бы хорошим решением 

добавить квалифицирующий признак «с использованием электронных 

или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

«Интернет»), а равно сопряженное с использованием вредоносных 

программ или неправомерного доступа к компьютерной информации». 

Российское законодательство в данной сфере ещё очень молодо, и 

поэтому в нём есть множество пробелов, которые необходимо 

исправлять, чтобы идти в ногу с научно-техническим прогрессом, 

которые расширяет границы нашей жизнедеятельности, в том числе, в 

сети «Интернет». 
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Многие исследователи в сфере юриспруденции указывают на 

необходимость внесения изменений в санкции за преступления против 

жизни. 

Достижение эффективности наказания в системе мер 

противодействия преступлениям против личности предполагает 

комплексный подход, «сочетающий для осуществления целей 

http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17
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наказания в виде восстановления социальной справедливости, 

исправления осужденного и предупреждения преступлений 

сочетание и взаимообусловленность методологических и 

организационно-практических основ уголовного права, криминологии 

и уголовно-исполнительного права»[1, с. 43]. 

В учебнике И.В. Шишко справедливо подчеркивается: 

«Современное состояние уголовно-правового регулирования 

наказания за преступления против личности находит выражение в том, 

что основным, наиболее часто назначаемым видом наказания за 

преступления против личности является лишение свободы. 

Анализируя приоритетную роль лишения свободы при назначении 

судом наказания за преступления против личности, необходимо 

отметить, что лишение свободы, безусловно, представляет собой одну 

из наиболее эффективных мер специального предупреждения 

преступности». 

Как указывает В.Н. Орлов: «Назначение наказания в виде лишения 

свободы ориентировано как на специальное предупреждение, так и на 

изоляцию преступника от общества. Вместе с тем достижение целей 

наказания на правоприменительном уровне предполагает принятие 

судом решения, обвинительный приговор которого должен быть 

исходя из персонификации личности осужденного основан на 

индивидуализации наказания и назначении конкретного вида и 

размера наказания, вида исправительного учреждения. При 

назначении вида и размера наказания суд обязан руководствоваться 

принципом справедливости и соразмерности наказания характеру и 

степени общественной опасности совершенного противоправного 

деяния» [2, с. 544]. 

Однако важно заметить, что лишение свободы как мера наказания 

также имеет множество недостатков, первый из которых связан с 

маргинальным поведением. Нельзя упускать факт отрицательного 

воздействия сокамерников, что приводит к изменению образа жизни и 

формированию психологических устоев преступного мира. Цель 

долгосрочного лишения свободы заключается в исправлении 

осужденного. 

Для достижения данной цели необходимо избрать срок, 

достаточный для осуществления позитивного воздействия, определить 

оптимальный режим отбывания наказания. Так, одним из направлений 

совершенствования санкций за совершение преступлений против 

жизни отметим оптимизацию сроков отбывания наказания в местах 

лишения свободы. 

Сегодня в обществе все чаще поднимается вопрос о 
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несправедливости назначения уголовного наказания за совершение 

серийных убийств. В данном случае нельзя не согласиться, поскольку 

серийный убийца является потенциально опасным для общества, сама 

природа наступления негативных последствий в результате 

совершения серийных убийств не сравнима с единичными случаями. 

Так, предлагается внесение изменений в законодательство, а 

именно в ст. 105 УК РФ, дополнив ее третьей частью, 

предусматривающей ответственность за совершение серийных 

убийств, и соответственно, более тяжкой санкцией, вплоть до 

пожизненного заключения. 

По общему правилу, при вынесении судом обвинительного 

приговора и назначении вида и размера наказания суд должен 

руководствоваться принципами справедливости и соразмерности, так 

как карательное воздействие предполагает воспитательное 

воздействие, способствующее индивидуальной профилактике 

осужденного. 

Кроме того, существенной проблемой в законодательстве является 

дифференциация санкций за совершение преступлений против жизни, 

а именно – значительный временной разбег. Так, отсутствуют какие-

либо критерии, позволяющие оценить совершенное деяние формально 

говоря «математически». Анализ судебной практики показывает, что 

за совершенные тяжкие преступления нередко назначается 

минимальная мера наказания, что еще раз вызывает вопрос об 

объективной оценке суда.  

Квалифицированное убийство предусмотрено ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Санкция по данной статье является наиболее суровой и 

предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет 

с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо 

пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью (отметим, 

что смертная казнь в практике не применяется в связи с мораторием). 

Квалификация тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с 

убийством по ч. 2 ст. 105 УК РФ, представляется справедливой, 

поскольку подчеркивает повышенную социальную опасность 

убийства, которая возникает в момент совершения другого 

преступления, а также отражает объективные и субъективные 

признаки любого другого преступления, сопряженного с убийством. 

Кроме того, обобщая идеи исследователей в сфере уголовного 

права об оптимизации наказаний за совершение преступлений против 

жизни можно говорить о необходимости проработать дополнительное 

наказание за убийство в виде штрафа, который будет взыскиваться в 

пользу потерпевшей стороны, а в отсутствии таковой стороны, в 
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пользу государства. 

Так, штраф позволяет компенсировать убытки потерпевшей 

стороны, поскольку нередко в гражданском судопроизводстве 

взыскание материального ущерба, причиненного в результате 

совершения преступления, представляется как сложный и длительный 

процесс; кроме того, стороне защиты удается снизить требования о 

материальной компенсации, порой, до смешного, что является 

недопустимым. 

Исчисление размера штрафа может осуществляться в трех видах: в 

определенной сумме, в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного, а также кратно при совершении ряда преступлений. 

При назначении штрафа судом определятся его размер с учетом 

тяжести совершенного преступления, имущественного положения 

осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения, 

осужденным заработной платы или иного дохода. 

Кроме того, при включении системы штрафов за лишение жизни 

человека необходимостью может являться введение дополнительных 

санкций за уклонение от уплаты штрафов по аналогии с порядком, 

предусмотренным в Федеральном законе от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве». 

Важно заметить, что вопрос ужесточения санкций за совершение 

преступлений, причем не только против жизни человека, но и в целом, 

возможен только во взаимосвязи в целом с совершенствованием 

работы всей системы уголовного процесса – к сожалению, 

распространенной является практика, когда виновный становится 

оправданным в виду недоработок уполномоченных субъектов 

уголовного процесса, а значит – его права были существенно 

ущемлены, поскольку, надо понимать, что любая санкция уголовного 

характера воспринимается достаточно эмоционально; нередко, люди, 

побывавшие в зонах лишения свободы, имеют большие проблемы со 

стабильностью психического состояния. 
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Как нам известно, лицо приобретает статус осужденного к 

лишению свободы только лишь на основании обвинительного 

приговора суда. Данный акт суда является юридическим фактом, на 

основании которого у осужденного могут возникать, изменяться либо 

прекращаться те или иные правоотношения. Так, у осужденного к 

лишению свободы возникают правоотношения с тем исправительным 

учреждением, в котором он будет отбывать свое наказание.  

Несмотря на то, что после вступления обвинительного приговора 

суда осужденные к лишению свободы становятся ограничены в своих 

правах, они все же имеют право наследовать и имеют право быть 

наследодателями. На них так же распространяются сроки для принятия 

наследства, которые закреплены в гражданском законодательстве 

Российской Федерации. По общим правилам данный срок равен шести 

месяцам и является императивным, что находит свое отражение в ч.1 

ст.1154 ГК РФ [1]. В случае же если лицо пропустило установленный 

срок по уважительным причинам, то оно может восстановить его.  

Как правило, у заключенного есть несколько способов, которые он 

может использовать для принятия наследства. Это фактический и 

юридический способы, но не смотря на наличие данных способов, у 

заключенных встречаются определенные проблемы в принятии 

наследства.  

Так, фактический способ подразумевает совершение лицом 

определенных действий, например, вступление во владение или в 

управление наследственным имуществом, принятие мер по 
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сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств 

или притязаний третьих лиц и другие действия. Проблема названного 

способа заключается в том, что заключенный, как нам известно, 

становится ограничен во многих правах и в том числе он ограничен в 

праве на свободу передвижения, и поэтому не всегда может 

осуществить такие действия.  

Это возможно осуществить лишь в том случае, когда срок 

отбывания наказания истекает до истечения установленного 

шестимесячного срока либо же в отношении заключенного начинает 

действовать акт амнистии, либо применяется отсрочка исполнения 

наказания.  

Лично вступить в права наследования заключенный так же может в 

ситуации, когда ему предоставлена возможность выезда за пределы 

исправительного учреждения на длительный или же на краткосрочный 

срок по основаниям, которые предусмотрены уголовно-

исполнительным законодательством. Например, эти основания можно 

наблюдать в ст. 97 УИК РФ [2]. Но в любом случае, несмотря на то, 

что у заключенного все-таки есть возможность лично осуществлять 

необходимые действия для принятия наследства, вероятность этого 

небольшая. 

Второй способ предполагает, что заключенный может выдать 

доверенность лицу, которое будет осуществлять необходимые 

действия для принятия наследства. Под доверенностью здесь нужно 

понимать письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому 

лицу или другим лицам для представительства перед третьими 

лицами. Для этого в ней специально указывается полномочие на 

принятие наследства.  

На основании ст. 185.1 ГК РФ данная доверенность может быть 

удостоверена начальником места лишения свободы. Но здесь тоже 

существуют свои трудности [1]. Как заключенному, будучи находясь в 

исправительном учреждении, найти такое лицо, которое смогло бы 

осуществить данные действия? На наш взгляд, данную задачу решить 

не так-то просто, поэтому не у всех заключенных получается 

воспользоваться данным способом для принятия наследства. 

Нужно так же сказать, что заключенный может в принципе не знать 

о смерти наследодателя и, соответственно, он не будет знать о 

появившемся у него праве на наследство. Таким образом, возможен 

вариант, что заключенный пропустит срок для принятия наследства. 

Но тогда, когда он узнает об этом, например, после отбывания 

наказания. То он может в судебном порядке восстановить данный 

срок.  
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Но здесь лицо может столкнуться с определенными трудностями. 

Например, у него могут отсутствовать денежные средства, для того 

чтобы позволить себе услуги профессионального юриста, который 

грамотно составит исковое заявление в суд, подготовит нужный пакет 

документов, будет представлять интересы в суде и в принципе 

осуществлять все необходимые действия. Конечно, может быть лицо 

само сможет обратиться в суд без помощи посторонних лиц, но, как 

правило, вероятность этого не велика. 

Для этого ему необходимо в своем исковом заявлении указать 

уважительный причины, по которым он не знал и не мог по 

объективным причинам знать о смерти наследодателя. И здесь будет 

не мало важным сказать о таком важном документе, как 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О 

судебной практике по делам о наследовании» в сороковом пункте 

которого сказано, что данные споры о восстановлении срока для 

принятия наследства происходят только в порядке искового 

производства [3]. Причем в качестве ответчиков привлекаются лица, 

которые приобрели наследство.  

Примером из судебной практики может быть определение 

Саратовского областного суда № 33-3112 от 28.05.2014. Где сказано, 

что судебная коллегия, учитывая нахождение истца в местах лишения 

свободы, характер взаимоотношений с родственниками, не 

своевременность информирования его о смерти, соглашается с 

выводами суда первой инстанции о восстановлении истцу срока 

принятия наследства, так как он пропущен по уважительной 

причине [4]. 

И так, видно, что лица, которые приговорены к лишению свободы, 

отбывая свое наказания, сталкиваются с проблемой реализации своего 

права на принятие наследства. При анализе норм гражданского 

законодательства было выявлено два основных способа получения 

наследства, а именно фактический и юридический. Но используя как 

первый способ, так и второй, лицо вероятнее всего столкнется с 

определенными трудностями, которые ему нужно будет решить.  

Так же, в случае, когда, например, заключенный, после отбытия 

установленного ему судом наказания узнает, что он пропустил срок 

для того, чтобы принять наследство, то он при обращении в суд тоже 

может столкнуться с проблемами, о которых было сказано выше. 

 Исследование особенностей принятия наследства осужденными, 

позволило сформулировать следующие выводы: 

1. Осужденные к лишению свободы имеют право наследовать и 

имеют право быть наследодателями.  
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2. Сроки принятия наследства для осужденных такие же, как и для 

других лиц гражданских правоотношений. По общим правилам 

данный срок равен шести месяцам, является императивным и в случае 

пропуска по уважительным причинам, может быть восстановлен. 

3. Необходимо обратить внимание на то, что в местах лишения 

свободы проблематично выдать доверенность лицу, которое будет 

осуществлять необходимые действия для принятия наследства, не у 

всех заключенных получается воспользоваться данным способом для 

принятия наследства. 

4. Законодательством не предусматриваются правила, содержащие 

возможность обязательного информирования осужденного о смерти 

наследодателя, что способствует пропуску срока принятия наследственной 

массы. 
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На протяжении последних ста лет проблема противодействия 

организованной преступности была и остается одной из наиболее 

актуальных проблем, стоящих перед обществом, государством и 

правоохранительными органами. Как любое социально-экономическое 

явление, организованная преступность постоянно меняется и 

адаптируется под окружающую ее реальность. Именно поэтому крайне 

необходимо постоянно развивать законодательство, предлагая новые 

механизмы борьбы с организованной преступностью. В ходе 

проведения нашего исследования, нами были предложены следующие 

рекомендации: 

1. Принятие специализированного закона, направленного на 

противодействие организованной преступности. 

В ряде стран действуют специализированные законодательные 

акты, посвященные борьбе с организованной преступностью. В 

Италии это закон № 646 «О борьбе с мафией», в США - это закон 

РИКО. Данные законы показали себя как хороший инструмент по 

борьбе с самыми разнообразными проявлениями организованной 

преступности. Подобный опыт перенимался некоторыми странами, в 

их числе и Россия. В 1995 году проект федерального закона "О борьбе 

с организованной преступностью" (авторы А.И. Долгова, А.Н. Елин, 

С.Д. Белоцерковский и другие) был принят Государственной Думой, 

одобрен Советом Федерации, но президент Б.Н. Ельцин заблокировал 

данный закон, воспользовавшись правом вето.  

На наш взгляд, для ведения продуктивной борьбы с 

организованной преступностью государству необходим 

специализированный правовой акт. Проект ФЗ 1995 года имел 

комплексный характер и затрагивал многие аспекты противодействия 

организованной преступности. Именно поэтому актуальность 

принятия подобного закона крайне высока. 

2. Уголовная ответственность юридических лиц. 

В юриспруденции вопрос об уголовной ответственности 

юридических лиц имеет очень богатую историю. Во многих странах, 

на разных этапах развития государства, правоохранители сталкивались 
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с совершением юридическими лицами уголовных правонарушений. 

Подобное явление не могло не привлечь внимание ученых и 

законодателей, что, в дальнейшем, приводило к различным 

результатам. Например, в Китае в Уголовном кодексе 1997 года 

содержатся ст. 30 и ст. 31, регламентирующие институт уголовной 

ответственности юридических лиц . [3]. 

В российской юридической науке тема уголовной ответственности 

юридических лиц также неоднократно рассматривалась учеными-

юристами. Так, в начале девяностых годов двадцатого века в России 

велись работы над проектами будущего УК РФ. Некоторые из 

проектов содержали в себе нормы, предполагающие возможность 

привлечения юридического лица к уголовной ответственности. В 

одном из проектов присутствовала отдельная глава, посвященная 

уголовной ответственности юридических лиц за осуществление 

деятельности, которая не соответствовала учредительным документам, 

а также за деяния, которые повлекли вред либо создали угрозу 

нанесения вреда личности, обществу, государству. В случае если 

юридическое лицо привлекалось к уголовной ответственности, к нему 

применялись такие санкции, как штраф, конфискация имущества, 

запрет на занятие определенной деятельности, ликвидация 

юридического лица. Тем не менее, в итоговый вариант Уголовного 

кодекса подобного рода нормы так и не вошли. [2].  

Как указывалось ранее, юридическое лицо может нести 

гражданско-правовую и административно-правовую ответственность. 

Административно-правовая ответственность, по своей сути, очень 

похожа на уголовно-правовую. Именно это обстоятельство позволяет 

нам интерполировать механизмы действия правовых норм из 

административного права в уголовное. 

Как известно, организованная преступность существует в 

неразрывной связи с бизнесом, а ведение бизнеса невозможно без 

существования некоего юридического лица, под прикрытием которого 

преступники систематически совершают преступления. Именно 

поэтому необходимо внести в УК РФ нормы, предполагающие 

возможность привлечения юридического лица к уголовной 

ответственности за определенную категорию деяний. 

3. Разграничение понятий «преступная организация» и «преступное 

сообщество». 

В статье 35 действующего УК РФ содержится перечень форм 

соучастия. Примечательно то, что термины «преступная организация» 

и «преступное сообщество» объединены в одну форму соучастия. Из 

этого следует, что законодатель признал тождественность этих 
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понятий. Касательно данного вопроса у научного сообщества 

существует две точки зрения: 

1) «преступное сообщество» и «преступная организация» являются 

наименованиями одного явления; 

2) понятия «преступное сообщество» и «преступная организация», 

близкие по значению, но не тождественные формы. 

Сторонниками обеих точке зрения были и остаются именитые 

ученые. Например, профессор Ю.М. Антонян считает неправильным 

разделять данные понятия, поскольку они оба обладают одинаковым 

набором признаков, а именно крупный масштаб действий, 

конспиративность, длительность существования и наличие 

взаимосвязи с государственными, финансовыми и общественными 

структурами [1]. 

Второй точки зрения на данные понятия придерживались 

составители проекта федерального закона «О борьбе с организованной 

преступностью». В данном законопроекте эти два понятия 

разграничивались. Согласно положениям данного закона, преступная 

организация - это объединение лиц либо организованных групп для 

совместной преступной деятельности с распределением между 

участниками функций: по созданию организации и руководству; иным 

формам обеспечения создания и функционирования преступной 

организации; по непосредственному совершению преступных деяний. 

Преступное сообщество - это объединение организаторов, или 

руководителей, или других представителей преступных организаций, 

организованных групп, или иных лиц для совместной разработки либо 

реализации мер по координации, поддержанию, развитию преступной 

деятельности или по созданию благоприятных условий для преступной 

деятельности и лиц, участвующих в ней. 

То есть, преступное сообщество - это некая структура, 

управляющая преступными организациями. Организация и 

сообщество близки по своей сути, поскольку обе структуры 

представляют собой объединения профессиональных преступников. 

Однако считать взаимосвязанными эти две эти структуры, по нашему 

мнению, до конца нельзя, поскольку не обязательно, чтобы 

руководители преступной организации входили в некое преступное 

сообщество. Следовательно, преступная организация может, как быть 

подчинена преступному сообществу, так и быть полностью 

независимой от него [6]. 

Как видно, «преступное сообщество» и «преступная организация» - 

это два разных понятия. Несмотря на то, что данный закон так и не 

вступил в силу, некоторые его идеи, хоть и в косвенном виде, 
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присутствуют в действующем УК РФ. Одной из таких идей и является 

разграничение понятий рассматриваемых понятий в рамках статьи 35 

УК РФ. Взгляд, предложенный в проекте УК, правильно передает 

состояние организованной преступности, поскольку помимо самих 

преступных организаций, существуют также сообщества преступных 

лидеров, занимающиеся координацией действий и решением 

разногласий. Именно поэтому понятия «преступное сообщество» и 

«преступная организация» необходимо разграничить, а также дать им 

официальную дефиницию. 

4. Внесение в статью 33 УК РФ таких видов соучастников, как 

укрыватель, недоноситель и попуститель. 

Уголовным Уложением Российской Империи были предусмотрены 

такие виды «прикосновенных к преступлению» (аналог соучастников 

преступления), как укрыватель, недоноситель и попуститель[4].  

В советском уголовном законе действия данных соучастников были 

выделены в отдельные составы Особенной части УК, а именно в 

укрывательство, недоносительство и попустительство. Но на 

определенном временном этапе, недоносительство и попустительство 

были исключены из уголовного законодательства. Укрывательство 

преступлений (ст. 316 УК РФ) хоть и является преступлением, но 

имеет очень узкую область применения. Например, согласно данной 

статье, лицо не подлежит уголовной ответственности за 

укрывательство супруга или близкого родственника. 

 Тем не менее, при совершении преступлений, укрывательство, 

недоносительство и попустительство возможно, и именно поэтому 

данные виды соучастников необходимо включить в статью 33 УК РФ.  

Организованная преступность представляет собой динамическое 

явление. Она постоянно меняется, развивается, принимает совершенно 

новые формы. Именно поэтому необходимо быстро, а главное 

своевременно, разрабатывать новые методы борьбы с любыми 

проявлениями данного явления. 
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Отдельные специальные виды мошенничества зачастую схожи с 

иными преступлениями в сфере экономики. Анализ специальных 

составов мошенничества показал, что некоторые из них в принципе не 

являются мошенничеством в силу отсутствия определенных 

характерных для данного преступления признаков. 

Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 

№ 48, в целях отграничения состава мошенничества от причинения 

имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием 

(ст. 165 УК РФ), одним из обязательных признаков мошенничества 

указано обращение чужого имущества в пользу виновного или других 

лиц. В свою очередь, Пленум Верховного Суда РФ разъясняет, что для 



 171 

квалификации деяний по ст. 165 УК РФ необходимо определить, 

причинен ли собственнику или иному владельцу имущества реальный 

материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, то есть 

неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

путем обмана или злоупотребления доверием[1]. 

Также отличительной чертой преступления, предусмотренного ст. 

165 УК РФ, является то, что чужое имущество, которое является 

предметом хищения, находится не у собственника, то есть еще не 

поступило в его владение, а является частью имущества виновного, так 

как оно было передано ему самим собственником или иным 

уполномоченным лицом. Такое имущество должно было поступить во 

владение его собственника, если бы виновный не совершил 

объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ. 

Важным вопросом для правоприменительной практики является 

отграничение состава мошенничества в сфере кредитования (ст. 1591 

УК РФ) от состава незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ), 

объективная сторона которого состоит в получении индивидуальным 

предпринимателем или руководителем организации кредита либо 

льготных условий кредитования путем представления банку или 

иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном 

положении либо финансовом состоянии индивидуального 

предпринимателя или организации.  

В качестве критерия для разграничения данных составов выделяют 

субъективную сторону, а именно направленность умысла и момент его 

возникновения. Пункт 13 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 30.11.2017 № 48 устанавливает, что для квалификации действий 

заемщика по ст. 1591 УК РФ, у него должно заведомо отсутствовать 

намерение возвратить денежные средства в соответствии с 

требованиями договора.  

В свою очередь, в п. 14 данного Постановления определено, что 

если субъект преступления предоставляет кредитору заведомо ложные 

сведения о хозяйственном положении или финансовом состоянии с 

целью получения кредита либо льготных условий кредитования, а не с 

целью хищения денежных средств, намереваясь при этом исполнить 

договорные обязательства, то такие действия необходимо 

квалифицировать по ст. 176 УК РФ. Таким образом, намерение не 

возвращать кредитору денежные средства в таком случае возникает 

уже после их получения. Если же умысел возник в момент получения 

кредитных средств, имеет место мошенничество в сфере 

кредитования.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/cc571dc77c3d5780b8a1c9ab72e64271864ce7d5/#dst100204
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/cc571dc77c3d5780b8a1c9ab72e64271864ce7d5/#dst100217
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Судебная практика подтверждает данный довод. Так, в 

Апелляционном Постановлении от 13 декабря 2018 года по делу №22-

6659/2018 Воронежского областной суд установил, что суд первой 

инстанции правильно расценил действия Магомедова С.П. и 

квалифицировал как незаконное получение кредита, так как виновный 

предоставил заведомо ложные сведения о хозяйственном положении 

именно с целью получения кредита, имея намерение исполнять в 

дальнейшем обязательства по кредитному договору, что он и делал в 

дальнейшем [2]. 

Смежным составом для мошенничества с использованием 

электронных средств платежа (ст. 1593 УК РФ) является кража с 

банковского счета, а равно в отношении электронных денежных 

средств при отсутствии признаков преступления, предусмотренного 

указанным ранее составом (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Новый 

квалифицирующий признак кражи был введен в уголовное 

законодательство одновременно с изменением диспозиции ст. 1593 УК 

РФ. Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 30.11.2017 года 

№ 48 указал, что хищение чужих денежных средств путем 

использования заранее похищенной или поддельной платежной карты, 

если выдача наличных была произведена посредством банкомата без 

участия уполномоченного работника кредитной организации, должно 

квалифицироваться как кража. Таким образом, в качестве основания 

разграничения данных составов Верховный Суд РФ выделяет способ 

совершения преступления – наличие или отсутствие обмана 

уполномоченного работника организации относительно владельца 

банковской карты [3, с. 25].  

Тем не менее, анализ судебной практики позволяет сделать вывод 

об отсутствии единой позиции у правоприменителей при 

разграничении данных преступлений. Самым распространенным 

примером деяний, которые квалифицируют и как кражу, и как 

мошенничество, является хищение, совершенное путем оплаты 

товаров в торговых организациях посредством чужой банковской 

карты. Основной причиной различной квалификации выступает 

признание или отрицание работника данной организации в качестве 

возможного объекта обмана, то есть лица, который не выступает в 

качестве фактического владельца имущества. Так, признавая 

работника торговой организации только в качестве средства 

облегчения доступа к чужому имуществу, а не в качестве объекта 

обмана, суды в своем большинстве квалифицируют такие хищения в 

соответствии с п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. По мнению и судов, и многих 
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авторов, сохраняется тайный способ хищения денежных средств, что 

является основным признаком кражи.  

В свою очередь, Пленум Верховного Суда РФ определяет такие 

действия как пассивный обман, что проявляется в умолчании о 

незаконном владении платежной картой. Несмотря на такую позицию 

правоприменителя, в современном уголовном законодательстве 

отсутствует определение обмана и его видов. Ранее примечание к ст. 

187 Уголовного Кодекса РСФСР 1922 года определяло обман, как 

сообщение ложных сведений, так и заведомое сокрытие обстоятельств, 

сообщение о которых было обязательно [4]. Однако на данный момент 

нигде не закреплена связь пассивного обмана с законодательно 

регламентированной обязанностью сообщать достоверную 

информацию. На наш взгляд, позиция тех авторов, которые считают 

необходимым закрепить перечень тех фактов, о которых лицо обязано 

сообщать уполномоченному лицу, является правильной. Наличие 

закрепленной обязанности сообщать о принадлежности платежной 

карты или иных фактах, установленной в соответствии с 

нормативными правовыми актами, локальными актами и т.д., является 

необходимым для квалификации мошенничества, совершенного путем 

пассивного обмана.  

Таким образом, при умолчании о незаконном владении банковской 

картой, субъект преступления умышленно не выдает себя за владельца 

данного средства платежа, то есть обман в данной ситуации не имеет 

место быть. Вследствие этого мы придерживаемся позиции о 

необходимости квалифицировать такое деяние как кражу, то есть в 

соответствии с п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. В случае непосредственного 

совершения мошенничества путем сообщения о принадлежности 

виновному чужой банковской карты, то есть посредством активного 

обмана, необходима квалификация в соответствии со ст. 1593 УК РФ. 
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Во всем мире ведется борьба с терроризмом, одним из 

преступлений против общественной безопасности. Известно, что 

одним из таких преступлений является террористический акт.  

На сегодняшний день такое преступление относится к числу самых 

опасных явлений современного общества, которое с каждым годом 

приобретает более разнообразные формы и угрожающие масштабы. 

Террористические акты всегда сопровождаются массовыми 

человеческими жертвами и влекут за собой разрушения духовных и 

материальных ценностей, которые трудно поддаются восстановлению. 

Печально то, что жертвой террористического акта может стать 

каждый - даже тот, кто не имеет никакого отношения к конфликту [3, 

с. 44-45]. 

Актуальность темы связана с тем, что действия террористической 

направленности стали глобальной проблемой Российской Федерации. 

С каждым годом акты терроризма становятся ещё более тщательно 

организованными и жестокими, совершаются с использованием самой 

современной техники, оружия, и средств связи. 

Также сейчас эта тема актуальна в связи с ситуацией между 

Россией и Украиной. Всем известно, что в граничащих с Украиной 

Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух приграничных 

районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории 

нескольких районов Краснодарского края введен желтый уровень 
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террористической опасности. Ввели его в связи с возможными 

провокациями со стороны соседнего государства.  

Помимо этого теракты совершаются как террористическими 

исламистскими организациями так и террористами одиночками.  

Высокопоставленные чины из ФСБ, МВД регулярно информируют 

о том, какие эффективные меры против терроризма предпринимают их 

ведомства. Рассказывают о предотвращенных террористических актах 

и арестованных боевиках. 

В 1995 - захват заложников в больнице в Будённовске, в октябре 

2002 г. - в Москве в театре на Дубровке, получив печально - известное 

название «Норд-Ост», в сентябре 2004 г. - захват заложников в школе 

г. Беслан, в августе 2006 - взрыв на Черкизовском рынке, в январе 

2011 г. - взрыв в аэропорту «Домодедово» в Москве, в апреле 2017 – в 

Петербургском метрополитене. Также мы можем вспомнить 

террористические акты, которые произошли совсем недавно - 

авиакатастрофа над Синайским полуостровом в 2015-м; 11 мая, 

Казань. 19-летний устроил взрыв и стрельбу в школе; 20 сентября, 

Пермь, стрельба в университете. 

Давайте рассмотрим статистику за прошедший 2021 год. По 

сообщению МВД, за 2021 год в РФ зарегистрировано 1 776 

преступлений террористического характера. Некоторые из них были 

пресечены на стадии приготовления и покушения. В прошлом году 

Следственный комитет задержал десятки граждан России, которые 

являлись сторонниками украинской экстремистской организации 

«Правый сектор». Им поручали врывать машины, дома и 

православные храмы.  

Проанализировали также зарубежный опыт борьбы с терроризмом. 

Все знают и помнят террористический акт, совершенный 11 

сентября 2001 года в Нью-Йорке международной исламистской 

организацией «Аль-Каида». Было захвачено четыре пассажирских 

самолета, два из которых были направлены в башни Всемирного 

торгового центра – «Башни - близнецы». Мумбаи 2008 год, 

террористические акты были совершены в разный районах Мумбая, но 

основной удар террористы нанесли на отель «Тадж - Махал».  

 В связи с этим Международное сообщество, приняло ряд 

документов, к которым относятся конвенции Организации 

Объединенных Наций (например, Международная конвенция о борьбе 

с захватом заложников, Международная конвенция о борьбе с 

финансированием терроризма), Шанхайская конвенция о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, Конвенция Совета 

Европы о предупреждении терроризма и др.  



 176 

На опыте нашего государства и зарубежных стран можно сказать, 

что террористические акты очень сложно предвидеть. 

Терроризм имеет тенденцию к росту тогда, когда в обществе 

создается определенная напряженная эмоциональная атмосфера. Такое 

состояние является благоприятной почвой для взращивания насилия и 

агрессивности в обществе. Все это приводит к тому, что та или иная 

экономическая, этническая, социальная, религиозная или другая 

группа пытается навязать обществу свою волю [1, с. 123-125]. 

В современных условиях опасность возрастает не только из-за его 

более значительной распространенности, но и из-за того, что 

человечество получило доступ к оружию [4, с. 25-27]. Также главными 

причинами являются: изменение в мире мировоззрения, обострение 

политической борьбы и коррупции, то есть когда ослабевает 

правопорядок и нарастает политический и экономический кризис. В 

этих условиях активизировались экстремистские течения [2, с. 38-40].  

Для того чтобы одолеть терроризм, в настоящее время мало просто 

бороться с его непосредственными проявлениями - необходимо 

нейтрализовать главные причины, которые содействуют его 

возникновению. Несмотря на довольно суровое наказание 

предусмотренное ст. 205 УК РФ число террористических актов особо 

не снижается.  

По мнению многих авторов, данную статью было бы целесообразно 

перенести в раздел «Преступления против государственной власти», 

так как целью совершения этого преступления является 

дестабилизация деятельности органов власти, либо воздействие на 

принятие ими решений. Но как показывает практика, требования могут 

быть предъявлены к различным юридическим и физическим лицам, 

представителям общественных организаций и должностным лицам. 

Можно расширить перечень адресатов воздействия террористов, 

использовав при этом следующую формулировку «воздействие на 

принятие решения органами власти, юридическими или физическими 

лицами». 

При определении террористического акта в статье 205 используется 

словосочетание «угроза совершения действий». На мой взгляд, было 

бы разумно изъять данное словосочетание из диспозиции ст. 205 УК 

РФ и включить ее в ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма). 

Также хотелось бы затронуть статьи 205.1 и 205.2 УК РФ. Их 

анализ позволит прийти к выводу, что содействие террористической 

деятельности и публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание 
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терроризма представляет собой как вид соучастия в террористической 

деятельности. 

В примечании ст. 205 сказано, что «лицо, участвовавшее в 

подготовке террористического акта, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно своевременным предупреждением органов 

власти или иным способом способствовало предотвращению 

осуществления террористического». Но согласно ст. 205.1, лицо, 

которое участвует в подготовке террористического акта, 

автоматически подпадает под склонение, вербовку, пособничество или 

организацию террористического акта, что еще раз подтверждает 

нелогичность выделения ст. 205.1. 

Таким образом, главными направлениями, на которых нужно 

сосредоточиться:  

1) усовершенствование правовой базы;  

2) усиление воздействия между федеральными органами;  

3) оказание максимального воздействия на страны, 

поддерживающие терроризм;  

4) и увеличение численности сотрудников федеральных структур, 

которые занимаются проблемой терроризма, и их технической 

оснащённости.  
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Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации посвящен 

отдельный раздел. Такой значительный объем правовых норм, 

регулирующих предварительное расследование, подтверждает тезис о 

его значительной роли в уголовном судопроизводстве. 
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Abstract: A separate section is devoted to the institute of preliminary 

investigation in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. 

Such a significant amount of legal norms governing the preliminary 

investigation confirms the thesis about its significant role in criminal 

proceedings. 
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proceedings. 

 

Институту предварительного расследования в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) 

посвящен отдельный раздел, включающий в себя ст. ст. 150-226.9. 

Такой значительный объем правовых норм, регулирующих 

предварительное расследование, подтверждает тезис о его 

значительной роли в уголовном судопроизводстве. Действительно, 

именно в ходе предварительного расследования осуществляется сбор 

доказательств, подтверждающих или опровергающих виновность лица 

в совершенном преступлении, устанавливаются обстоятельства его 

совершения, решается вопрос о возмещении потерпевшему 

причиненного преступлением ущерба. Несмотря на это до настоящего 

времени в российском уголовно-процессуальном законодательстве 

отсутствует легальное определение понятия предварительного 

расследования. Такая ситуация создает в том числе и 

правоприменительные проблемы – в частности, согласно ч. 1 ст. 156 

УПК РФ предварительное расследование начинается с момента 

возбуждения уголовного дела. В то же время согласно ч. 1 ст. 145 УПК 

РФ органы предварительного расследования по результатам 

рассмотрения сообщения о преступления, кроме решения о 

возбуждении уголовного дела, могут принять решение о передаче 

сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ. 

Последняя норма, в свою очередь, направлена на регулирование 

вопросов подследственности, которые возникают в процессе 

предварительного расследования, а поскольку возбуждения 

уголовного дела так и не состоялось и, следовательно, 

предварительное следствие не началось, основания для применения ст. 

151 УПК РФ отсутствуют. Такое противоречие правовых норм 
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решается принятием решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела, которые, однако, впоследствии отменяются органами 

прокуратуры как незаконные. В правовой литературе отмечается, что 

решение обозначенной и ряда иных правоприменительных проблем 

возможно путем закрепления в законодательстве единого толкования 

категории предварительного расследования.  

С позиции науки «предварительное расследование» чаще всего 

рассматривается в двух аспектах:  

- как отдельная (самостоятельная) стадия уголовного 

судопроизводства;  

- как деятельность специально уполномоченных органов и 

должностных лиц.  

Некоторые исследователи дополняют приведенный перечень, 

справедливо полагая, что предварительное расследование может 

рассматриваться также в качестве уголовно-процессуального 

института, который представляет собой систему норм уголовно-

процессуального права, регламентирующую группу однородных 

общественных отношений, возникающих в процессе расследования 

преступлений.  

В юридической литературе представлено немало подходов к 

определению предварительного расследования как стадии уголовного 

процесса. Однако большинство таких дефиниций подвергаются 

критике по причине их неполноты, неточности, необоснованного 

отождествления рассматриваемого понятия с другими (например, с 

задачами уголовного судопроизводства или с понятием уголовного 

преследования).  

На наш взгляд, наиболее полное и точное традиционное 

определение понятию «предварительное расследование» дано в 

учебнике по уголовному процессу под общ. ред. В.П. Сальникова и 

В.И. Рохлина. Это понятие отражает следующее:  

- круг участников данной стадии уголовного процесса – органы 

дознания, следствия, прокуратуры (осуществляют надзор), 

руководитель следственного органа (осуществляет контроль), суд 

(осуществляет ограниченный контроль);  

- основные задачи и содержание данной стадии уголовного 

судопроизводства – определение предмета доказывания, изобличение 

подозреваемого, обвиняемого в совершении общественно опасного 

деяния, запрещенного уголовным законом, формирование позиции 

стороны обвинения, доказывание виновности данного лица в 

совершении инкриминируемого деяния и установление 

целесообразности направления уголовного дела в суд.  
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Аналогичным образом определяются основные задачи 

предварительного расследования и в зарубежном уголовно-

процессуальном праве – там под уголовным расследованием 

понимается процесс сбора, обработки и представления информации с 

целью выяснения обстоятельств возможного преступления.  

Предварительное расследование являются частью более широкого 

понятия – досудебное производство, которое в свою очередь 

реализуется через функцию уголовного преследования. Характеризуя 

эту функцию, следует указать, прежде всего, на необходимость при ее 

реализации обеспечить соблюдение конституционных прав личности, 

в частности, права на защиту лица, оказавшегося под уголовным 

преследованием с момента применения первых мер ограничительного 

характера. Для достижения этой цели необходимо обозначить такую 

изобличительную деятельность, как уголовное преследование, и 

ограничить ее жесткими процессуальными рамками. Должностные 

лица, а именно следователь и дознаватель должны быть поставлены 

нормами законодательства в положение, при котором с момента, как 

только они с целью изобличения «прикоснутся» к лицу, которое 

подозревается в совершении преступления, любым процессуальным 

действием (допрос, задержание и т.д.), их деятельность приобретает 

характер уголовного преследования. Вопрос отмежевания уголовного 

преследования в розыскном процессе возникает исключительно в 

случае, когда возникает необходимость обеспечения прав и свобод 

уголовно преследуемого лица.  

Как следует из ст. 5 УПК РФ досудебное производство включает в 

себя действия участников уголовного процесса:  

- по проведению доследственной проверки;  

- по возбуждению уголовного дела;  

- по осуществлению предварительного расследования, а также 

деятельность прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением.  

С учетом этого в правовой литературе приводится такое 

определение предварительного расследования как деятельности – 

«процесс, протекающий в границах досудебного производства, 

осуществляемый специально уполномоченными должностными 

лицами путем совершения процессуальных и непроцессуальных 

действий и принятия процессуальных решений». На наш взгляд, в 

данном случае требует уточнения, что совершение указанных 

действий направлено на сбор, проверку и оценку доказательств о 

событии преступления; виновности лица его совершившего, а также о 

мотивах преступления; об обстоятельствах, влияющих на степень и 
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характер ответственности; о характере и размере вреда, причиненного 

преступлением и других обстоятельствах в соответствии со ст.ст. 73, 

421, 434 УПК РФ.  

Следует обратить внимание и на существование в научной 

литературе некоторых новых подходов к пониманию 

рассматриваемого понятия. В частности, Н. А. Чернышева отмечает 

необоснованное исключение из числа участников стадии 

предварительного расследования стороны защиты, называя это 

наследием советской уголовно-процессуальной науки. При этом автор 

полагает, что принципам демократизма, состязательности и 

равноправия сторон будет соответствовать только то понятие 

предварительного расследования, в котором будет указание на 

деятельность стороны защиты «по сбору, оценке, проверке и 

представлении сопряженных с преступлением доказательств 

(уличающих или оправдывающих) в суд». Такое уточнение понятия 

«предварительное расследование» актуально и в случае, когда оно 

рассматривается как стадия уголовного судопроизводства, и когда 

идет речь о деятельности уполномоченных органов.  

Поддержана такая позиция и Т.В. Стукаловой, которая одной из 

проблем института предварительно расследования считает 

фактическое отсутствие на данной стадии «состязательности и 

равноправия сторон, которые провозглашены в российском уголовном 

процессе, ввиду тайности (закрытости) расследования. Поскольку 

сторона защиты практически ограничена в деятельности по собиранию 

доказательств и в «периодическом системном» ознакомлении с 

материалами уголовного дела в момент расследования».  

В то же время, как справедливо отмечают другие ученые, 

обеспечить действие принципа состязательности, на этапе 

предварительного расследования возможно только создав особую 

структуру судебной власти – федеральных следственных судей. 

Подобный институт существовал в уголовном процессе 

дореволюционного периода.  

Следующим важным аспектом при анализе понятия 

«предварительное расследование» является определение момента 

окончания этой стадии уголовного производства и соответствующей 

деятельности уполномоченных лиц. Среди исследователей 

встречаются точки зрения о том, что предварительное расследование 

«завершается сбором достаточной совокупности доказательств о 

предмете доказывания в целом» или «передачей уголовного дела в 

суд». Однако обе они в корне не верны, поскольку предварительное 

следствие может завершиться, например, вынесением следователем 
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постановления о прекращении уголовного дела по основания, 

предусмотренным ст. ст. 24-28.1 УПК РФ, вынесением следователем 

ходатайства прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования в отношении подозреваемого (обвиняемого) в 

совершении преступления небольшой или средней тяжести и 

назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа, вынесение следователем постановления о 

прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом 

ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому 

принудительной меры воспитательного воздействия, предусмотренной 

ч. 2 ст. 90 УК РФ и целым рядом иных решений. В связи с этим 

считаем правильным полагать, что предварительное расследование 

начинается с момента возбуждения уголовного дела и заканчивается в 

рамках одной из предусмотренных УПК РФ форм окончания 

предварительного расследования. Таким же образом решен 

обозначенный вопрос в ст. 158 УПК РФ.  

В результате проведенного анализа пришли к следующим выводам: 

- обоснована необходимость ст. 5 УПК РФ дополнить 

определением понятия «предварительное расследование» (в аспекте 

деятельности, осуществляемой уполномоченными лицами), в котором 

отразить круг участников, предварительного расследования, момент 

его начала и окончания, а также основное содержание 

соответствующей деятельности;  

- предложено рассмотреть возможность включить в число 

участников предварительного расследования сторону защиту, 

деятельность которой также направлена на сбор, оценку, проверку и 

представление сопряженных с преступлением доказательств 

(преимущественно оправдывающих) в суд.  

 

Список литературы  

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: принят 

Гос. Думой 22.11.2001 г. № 174 - ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Собрание 

законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч.1). Ст. 4921. 

2. Антропов О.В., Внукова Д.Р. Предварительное расследование: 

понятие, значение формы и общая характеристика // Юридическая 

наука: история и современность. 2017. № 10. С. 111-125. 

3. Багмет А.М., Османова Н.В. Деятельность следователя по 

формированию материалов уголовного дела на стадии окончания 

предварительного расследования // Российский судья. 2020. № 2. С. 33 - 

38. 



 183 

4. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации (постатейный). 15-е изд., перераб. и доп. 

М.: Проспект, 2021. С. 24. 

5. Василенко В.А. Понятие предварительного расследования и его 

значение в уголовном процессе России / В.А. Василенко // Общество: 

политика, экономика, право. 2019. № 1 (66). С. 62-65. 

6. Василенко В.А. Понятие предварительного расследования и его 

значение в уголовном процессе России // Общество: политика, 

экономика, право. 2019. № 1 (66). С. 62-65. 

7. Голова С.И. Принцип состязательности на этапе окончания 

предварительного следствия составлением обвинительного заключения / 

С.И. Голова // Общество и право. 2016. № 1 (55). С. 162-165. 

8. Доказывание в уголовном процессе: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Лазарева. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство 

Юрайт,2019. С. 34. 
9. Курочкина О.В., Сапронов И.С. Сравнительный анализ 

предварительного расследования в уголовном судопроизводстве 

некоторых зарубежных стран//Молодой ученый. 2021. № 18 (360). С. 

417-419. 

10. Османова Н.В. Особенности соблюдения формы 

предварительного расследования и норм о подследственности // 

Российский следователь. 2019. № 2. С. 40 - 44. 

11. Османова Н.В. Публичные и частные начала общих условий 

предварительного расследования // Российский следователь. 2020. № 4. 

С. 38 - 41. 

12. Россинский С.Б. Еще раз о понятии и сущности следственных 

действий в уголовном судопроизводстве: дискуссия не закончена... // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2021. № 1. С. 74 - 83. 

13. Сатдинов Л.В. К вопросу о сущности предварительного 

расследования // Вестник Краснодарского университета МВД России. 

2020. № 2 (48). С. 71-74. 

14. Сатдинов Л.В. К вопросу о сущности предварительного 

расследования // Вестник Краснодарского университета МВД России. 

2020. № 2 (48). С. 71-74. 

15. Стукалова Т.В. Актуальные проблемы обеспечения прав и свобод 

личности органами внутренних дел при производстве предварительного 

расследования // Юридическая наука и практика: Вестник 

Нижегородской академии МВД России. 2016. № 2 (34). С. 447-451. 

16. Уголовный процесс: Учебник для юридических вузов. В 2-х 

частях. Часть 1. Общая часть; Досудебное производство / под общ. ред. 



 184 

В.П. Сальникова н В.И. Рохлина. СПб.: Фонд «Университет», 2009. С. 

163. 

17. Чернышёва Н.А. Новый подход к трактовке общего понятия 

стадии предварительного расследования // Актуальные проблемы 

правоведения. 2017. № 4 (56). С. 46-51. 

18. Шаповал А.Б. О некоторых проблемах на стадии 

предварительного расследования // Адвокатская практика. 2021. № 2. С. 

42 - 48. 

19. Шаповал А.Б. Права подозреваемого, обвиняемого на стадии 

предварительного расследования // Адвокатская практика. 2021. № 6. С. 

36 - 41. 

 

Демченко А.А. 

Воронежский экономико-правовой институт 

Научный руководитель: Годовникова А.М., к.ю.н., доцент, ВЭПИ 

 

СУДЕБНОЕ СЛЕДСТВИЕ В СИСТЕМЕ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация: Судебное следствие производится непосредственно 

судом и позволяет суду полноценно изучить доказательства, а также 

разрешить спорные моменты, один из важнейших уголовно-

процессуальных институтов, составляющих ядро уголовного 

судопроизводства. судебное следствие является одной из процедур 

судебного разбирательства в первой и второй инстанциях за 

исключением некоторых видов особых производств, и состоит в 

исследовании и оценке доказательств компетентным судом в целях 

принятия справедливого и правосудного решения по делу. 
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Судебное следствие, которое, что очевидно из названия, 

производится непосредственно судом и позволяет суду полноценно 

изучить доказательства, а также разрешить спорные моменты, один из 

важнейших уголовно-процессуальных институтов, составляющих ядро 

уголовного судопроизводства. Как и многие базовые институты 

уголовного процесса, даже судебного процесса в целом, судебное 

следствие в своем упрощенном варианте зародилось на этапе древнего 

мира, после чего в своем развитии проникло едва ли не во все 

судебные системы мира.  

Однако в зависимости от принятой в государстве модели судебной 

системы, судебное следствие имеет различную структуру при 

фактически одинаковом значении.  

Состязательная модель суда подразумевает базирование всего 

уголовного процесса, как досудебных, так и судебных его этапов, на 

принципе состязательности сторон. Особенностью данной модели 

является полноценно состязательный характер досудебных этапов 

процесса – возбуждения уголовного дела, предварительного следствия 

и иных. В рамках такого уголовного процесса право собирания и 

представления доказательств у сторон не ограничено: этим занимается 

как сторона обвинения, собирая доказательства для подтверждения 

линии обвинения, так и сторона защиты, соответственно, собирающая 

доказательства для обеспечения линии защиты.  

На судебной стадии процесса основную роль играют также 

стороны дела, поэтапно излагающие свои позиции, поэтому этап 

судебного следствия в странах, где главенствует состязательный 

процесс, смазан в связи с отсутствием того влияния судьи на судебное 

разбирательство, которое привычно в других моделях уголовного 

производства. В этих условиях суд наименьшим образом вмешивается 

в процесс судебного разбирательства между сторонами, что позволяет 

ему исполнять предусмотренную законом роль независимого арбитра. 

Соответственно необходимости в «судебном» следствии здесь нет, а 

имеет место «доказывание стороной обвинения» своей позиции и 

«доказывание стороной защиты» своей позиции.  

Несколько иначе обстоятельства складываются в государствах, где 

действует смешанная модель уголовного процесса, характерная в 

большей мере для стран континентальной Европы и стран 

постсоветского пространства. В этих странах на принципе 

состязательности основываются только судебные этапы уголовного 

процесса, тогда как досудебные носят закрытый характер. Так в 

рамках предварительного следствия разделение на сторону обвинения 

и защиты не имеет принципиального значения в связи с тем, что 



 186 

условная сторона обвинения имеет в своих обязанностях сбор 

доказательств как указывающих на вину подозреваемого, так и на его 

невиновность.  

Таким образом, весь объем работ перекладывается на сторону 

обвинения, сторона защиты же весьма и весьма ограничена в сборе и 

предоставлении доказательств, что создает априори неравные условия.  

Учитывая эти условия, законодатель предпринимает попытку 

уравновесить положение сторон в рамках судебного разбирательства, 

усиливая позицию судьи и давая ему полномочия по проведению 

судебного следствия.  

В рамках такой модели уголовного процесса судья или судьи 

непосредственно задействованы в изучении доказательств, могут 

проводить судебно-следственные действия и непосредственно 

участвовать в сборе доказательств. Вместе с этим, судья четко 

контролирует судебное разбирательство и выстраивает его сообразно 

закону и необходимости. Как правило, сначала стороны предъявляют 

доказательства на рассмотрение суда, не имея возможности их 

комментировать, а после исследования всей доказательной базы суд 

дает им возможность дать комментарий в рамках прения сторон.  

В Российской Федерации институт судебного следствия закреплен 

главой 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в которой 

регламентированы все процедуры судебного следствия. УПК РФ не 

дает понятие судебного следствия, однако традиционно его 

воспринимают как «центральную, основную часть судебного 

разбирательства, в которой суд с участием сторон непосредственно 

исследует доказательства в целях установления обстоятельств, 

необходимых для законного, обоснованного и справедливого 

разрешения уголовного дела».  

Именно второй тип процесса характерен для России. Как следует из 

Постановления Конституционного Суда РФ от 17 июля 2002 г. № 13-

П, «принципы состязательности и равноправия сторон предполагают, 

что лицо, привлеченное к уголовной ответственности, вправе 

использовать все не запрещенные законом средства для защиты от 

предъявленного обвинения».  

Это положение также указывает на особое значение стадии 

судебного следствия, как основного элемента достижения истины и 

постановления справедливого приговора. В этом непосредственно 

проявляется особое значение судебного следствия, однако не все 

ученые поддерживают эту точку зрения, часто отождествляя судебное 

следствие со следствием в рамках предварительного расследования, 

что связано, опять же, с повсеместной практикой оглашения показаний 
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без учета требований закона. В этом случае суд базируется на данных 

предварительного следствия, а судебное следствие в полной мере не 

действует.  

Как мы уже выяснили, судебное следствие является одной из 

обязательных стадий судебного разбирательства в уголовном 

процессе. Однако необходимо указать, наличие этой стадии зависит от 

инстанции, в которой проходит разбирательство.  

Во-первых, судебное следствие характерно для судебного 

разбирательства в суде первой инстанции, в соответствии с 

положениями главы 37 УПК РФ. Но из этого правила есть 

исключения. Судебное следствие как стадия судебного 

разбирательства не характерна для следующих видов производств в 

суде первой инстанции:  

- особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением (так как судебное 

заседание в этом случае базируется на положениях глав 35, 36, 38, 39 

УПК РФ, тогда как судебное следствие закрепляется главой 37 УПК 

РФ, что вполне логично, ведь как таковое судебное разбирательство в 

данном случае не проводится);  

- особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве (так как порядок 

проведения судебного заседания базируется на ст. 316 УПК РФ, 

которая снова отсылает нас к главам 35, 36, 38, 39 УПК РФ без учета 

положений главы 37 УПК РФ).  

Таким образом, судебное следствие характерно при рассмотрении 

уголовных дел:  

- в суде первой инстанции единолично судьей федерального суда 

общей юрисдикции;  

- в суде первой инстанции судьей федерального суда общей 

юрисдикции и коллегией присяжных заседателей;  

- в суде первой инстанции коллегией из трех судей федерального 

суда общей юрисдикции;  

- в суде первой инстанции при производстве у мирового судьи по 

уголовным делам, законченным с обвинительным актом;  

- в суде первой инстанции при производстве у мирового судьи по 

уголовным делам частного обвинения.  

Во-вторых, судебное следствие имеет место быть при производстве 

в суде второй инстанции. Суд апелляционной инстанции проверяет по 

апелляционным жалобам, представлениям законность, обоснованность 

и справедливость приговора, законность и обоснованность иного 
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решения суда первой инстанции, что составляет предмет судебного 

разбирательства.  

Наличие стадии судебного следствия в суде апелляционной 

инстанции подтверждается положениями ст. 389.13 УПК РФ, согласно 

которой «производство по уголовному делу в суде апелляционной 

инстанции осуществляется в порядке, установленном главами 35-39 

настоящего Кодекса, с изъятиями, предусмотренными настоящей 

главой». Соответственно, производство в суде второй инстанции 

осуществляется, в том числе, и в порядке, предусмотренном главой 37 

УПК РФ, которая посвящена судебному следствию.  

Это связано с тем, что суд второй инстанции наравне с 

законностью приговора также проверяет и его обоснованность со 

справедливостью, то есть заново исследует и оценивает приложенные 

к делу доказательства.  

Судебное следствие в суде апелляционной инстанции 

характеризуется некоторыми исключительными признаками, 

отличающими его от судебного следствия в суде первой инстанции:  

- судебное следствие во второй инстанции начинается с оглашения 

приговора суда первой инстанции по делу, которое рассматривается в 

порядке апелляции, после чего оглашается апелляционная жалоба;  

- судебное следствие в этой инстанции рассматривает 

дополнительно представленные материалы по делу;  

- в качестве дополнительных материалов могут быть представлены 

те материалы, которые были отклонены судом первой инстанции.  

В п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 

2012 г. № 26 указано, что в целях вынесения законного, обоснованного 

и справедливого судебного решения суд апелляционной инстанции 

оказывает содействие сторонам по их ходатайству в собирании и 

представлении доказательств, которые подлежат проверке и оценке в 

совокупности с другими доказательствами по делу. Указанное 

содействие выражается в производстве судебных и иных 

процессуальных действий, а также истребовании различных 

документов от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений.  

В суде кассационной инстанции этап судебного следствия 

отсутствует, что также связано с предметом судебного 

разбирательства в данной инстанции: суд кассационной инстанции 

проверяет по кассационным жалобе, представлению законность 

приговора, определения или постановления суда, вступивших в 

законную силу. Проверка законности решения суда не подразумевает 

исследование доказательств, так как заключается исключительно в 



 189 

проверке правильного применения правовых норм без оценки 

собственно деяния осужденного.  

Сходную функцию исполняет и суд надзорной инстанции, который 

проверяет по надзорным жалобе, представлению законность 

приговора, определения или постановления суда.  

Таким образом, судебное следствие является одной из процедур 

судебного разбирательства в первой и второй инстанциях за 

исключением некоторых видов особых производств, и состоит в 

исследовании и оценке доказательств компетентным судом в целях 

принятия справедливого и правосудного решения по делу.  
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Аннотация: Современный период времени характерен изменением 

процедур, обеспечивающих защиту конституционных прав человека. 

Государство, обязанностью которого является защита интересов его 

граждан, прежде всего не должно причинять излишних страданий 

гражданам, особенно тем, кто еще не признан виновным, вступившим 

в законную силу приговором суда. Перед наукой и юридической 

практикой встают вопросы, в какой мере и в какой форме, при каких 

обстоятельствах в современных условиях государство и его органы 

правомочны применять принуждение 
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Abstract: The modern period of time is characterized by a change in 

procedures that ensure the protection of constitutional human rights. The 

state, whose duty it is to protect the interests of its citizens, must first of all 

not cause unnecessary suffering to citizens, especially those who have not 

yet been found guilty by a court verdict that has entered into legal force. 

Before science and legal practice, questions arise: to what extent and in 

what form, under what circumstances, in modern conditions, the state and 

its bodies are authorized to use coercion. 

Key words: human rights, coercion, preventive measures. 

 

В системе прав человека свобода и личная неприкосновенность 

занимают особое место. Конституция Российской Федерации, 

провозгласившая высшей ценностью права и свободы человека, 

возложила на государство обязанность признания, соблюдения и 

защиты этих прав. Правам на свободу и личную неприкосновенность, 
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закрепленным в ст. 22 Конституции, придается особое значение в 

каждом демокраическом обществе. 

Право человека на свободу и личную неприкосновенность состоит 

в том, что он может полностью располагать собой, не подвергаться 

произвольным задержаниям и арестам, распоряжаться своим 

свободным временем, беспрепятственно передвигаться по своему 

усмотрению, выбирать место жительства. 

Одновременно, ч. 3 ст. 55 Конституции предполагает возможность 

ограничения действия конституционных прав и свобод человека и 

гражданина федеральным законом, но в исключительных случаях и в 

той мере, в какой это необходимо, в том числе для защиты прав и 

законных интересов третьих лиц. 

Современный период времени характерен изменением процедур, 

обеспечивающих защиту конституционных прав человека. 

Государство, обязанностью которого является защита интересов его 

граждан, прежде всего не должно причинять излишних страданий 

гражданам, особенно тем, кто еще не признан виновным, вступившим 

в законную силу приговором суда. 

Перед наукой и юридической практикой встают вопросы, в какой 

мере и в какой форме, при каких обстоятельствах в современных 

условиях государство и его органы правомочны применять 

принуждение. Очевидно, что принуждение, какие бы формы оно не 

принимало, всегда будет оставаться неизменным атрибутом 

государства. Оно необходимо хотя бы для того, чтобы всей мощью 

государственного аппарата обеспечивать исполнение и соблюдение 

правовых норм теми лицами, которые не желают это делать 

добровольно. 

История развития уголовного преследования всегда 

характеризовалась противостоянием следственных органов и 

подозреваемого. Противодействие последнего всегда расценивалось 

как негативный фактор, препятствующий достижению задач 

уголовного судопроизводства. Это обуславливало применение к 

подозреваемым (обвиняемым) специальных мер пресечения. 

В связи с развитием общества, меняется и законодательство, 

обеспечивающее его безопасность. В том числе изменения происходят 

и в уголовно-процессуальном законодательстве. Институт мер 

пресечения также претерпевает изменения, совершенствуется его 

система. Одним из нововведений является включение в систему мер 

пресечения запрета определенных действий, о чем ратовали долгие 

годы теоретики и практики уголовного процесса. Теперь мер 

пресечения восемь: подписка о невыезде, личное поручительство, 
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наблюдение командования воинской части, присмотр за 

несовершеннолетним обвиняемым, запрет определенных действий, 

залог, домашний арест, заключение под стражу. Именно в таком 

порядке - от наиболее мягкой к наиболее строгой - они перечислены в 

ст. 98 УПК РФ. 

Несмотря на такой большой выбор, из мер пресечения, 

применяемых по судебному решению, наиболее «популярной» 

остается заключение под стражу: По статистике Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 

федеральными судами общей юрисдикции в 2019 году было 

рассмотрено 105984 ходатайства об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу, из них 94632 удовлетворено. В 2020 году 

рассмотрено 96728 ходатайств, 84919 из них были удовлетворены. 

Несомненно, приведенные данные свидетельствуют об актуальности 

правоприменительной практики избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу. 

Теоретические исследования по применению мер пресечения 

имеют давнюю историю, и в анализе практически каждой меры 

пресечения авторами выявляются проблемы правоприменительного 

характера и вносятся предложения по совершенствованию 

соответствующих норм. Об актуальности проблемы применения мер 

пресечения говорит огромный пласт судебной практики, посвященный 

обжалованию решений о вынесении той или иной меры пресечения. 

Наибольшую массу вопросов и проблем создает заключение под 

стражу. Реализация этой меры сопряжена с ограничением 

конституционных прав граждан и поэтому контроль за ее 

применением должен быть самый тщательный. 

Как пишет С.Д. Князев, «В практике судов по-прежнему 

содержание под стражей считается самым верным средством 

обеспечения интересов уголовного судопроизводства. Имея такие 

убеждения, судьи склонны к принятию решений об аресте даже в 

случаях, когда следствие не предоставляет убедительных 

доказательств высокой доли вероятности того, что обвиняемый 

скроется от органов правосудия, что он продолжит преступную 

деятельность, будет угрожать свидетелям, иным участникам 

судопроизводства, уничтожать доказательства и вообще 

препятствовать производству по уголовному делу. Между тем - и на 

это много раз обращал внимание Европейский суд по правам человека 

- такие риски не должны быть лишь гипотетическими; заключение под 

стражу допустимо, если они объективно подтверждены конкретными 

фактами (доказательствами), из которых следует, что применение этой 
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меры обоснованно и действительно необходимо. К тому же суды, 

принимая решение о заключении под стражу, должны мотивировать 

невозможность применения других мер пресечения, не связанных с 

лишением свободы, тем более в случаях, когда о том ходатайствует 

сторона защиты. Иначе уголовное судопроизводство вряд ли 

удержится в границах конвенционных стандартов справедливости и 

гуманизма». 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Меры пресечения – это урегулированные нормами уголовно-

процессуального законодательства средства и методы физического или 

психологического характера, применяемые в отношении 

подозреваемого (обвиняемого) дознавателем, следователем или судом 

с целью лишения возможности уклониться обвиняемому 

(подозреваемому) от дознания, предварительного следствия или суда, 

помешать установлению истины по делу или заниматься преступной 

деятельностью, а также для обеспечения исполнения приговора. 

Меры пресечения избираются в отношении обвиняемого, в 

отдельных случаях подозреваемого, в целях предотвращения с их 

стороны возможности: 

1) скрыться от дознания, предварительного следствия или суда; 

2) продолжить заниматься преступной деятельностью; 

3) угрожать свидетелю, иным участникам уголовного 

судопроизводства, уничтожить доказательства. 

В целом можно сказать, что значение института мер пресечения 

состоит в обеспечении решения задач уголовного процесса. В 

широком смысле меры пресечения являются важным инструментом в 

охране общественного порядка и борьбе с преступностью, в узком 

понимании – обеспечивают предупреждение совершения 

подозреваемым (обвиняемым) новых преступлений, предупреждают 

его сокрытие от органов расследования, и возможное его 

противодействие в производстве по уголовному делу. 

Применение подписки о невыезде и надлежащем поведении, также, 

как и любой меры пресечения, весьма серьезно ограничивает права 

подозреваемого, обвиняемого и поэтому должно осуществляться в 

строгом соответствии с законом. 

В настоящее время избрание и применение военным органом 

дознания такой меры пресечения, как наблюдение командования 

воинской части, недостаточно урегулировано на законодательном 

уровне. В целях повышения эффективности применения данной меры 

пресечения назрела необходимость в ее совершенствовании. Более 



 194 

четкое ее регулирование позволит исключить неоднозначное 

толкование положений о порядке его использования в уголовном 

судопроизводстве, а также устранит имеющиеся поводы для научных 

дискуссий и облегчит работу командира воинской части как органа 

дознания. 

Выявляя суть присмотра за несовершеннолетним подозреваемым 

или обвиняемым, как психолого-принудительной меры пресечения, 

отметим, что она состоит в возложении на обвиняемого 

(подозреваемого) обязательства надлежащего поведения с помощью 

психологического воздействия, направленного непосредственно на 

него или через третьих лиц. Для успешного применения данной меры 

на практике, на сегодняшний день необходимо принять меры по 

совершенствованию ст. 105 УПК РФ. 

Домашний арест является второй по строгости мерой пресечения в 

уголовном процессе, и он способен служить альтернативой 

заключению лица под стражу. Но, несмотря на то, что статистика 

демонстрирует нам увеличение числа случаев избрания судом 

домашнего ареста, в сравнении с заключением под стражу данная мера 

избирается еще крайне редко. Среди преимуществ данной меры 

пресечения следует отметить низкую затратность и высокую 

эффективность достижения целей уголовно-процессуального 

принуждения без необходимости содержания подозреваемого или 

обвиняемого в следственном изоляторе. 

Запрет определенных действий по сути не является новой мерой 

пресечения, так как четыре из шести устанавливаемых запретов - это 

бывшие «ограничения и (или) запреты», применявшиеся при 

домашнем аресте (п. п. 1, 3, 4 и 5 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ), остальные 

два запрета содержательно - виды наказания, предусмотренные ст. ст. 

47 и 53 УК РФ (п. п. 2 и 6 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ). Его применение 

положительно оценивается как практиками, так и учеными. 

В заключении под стражу первостепенным является роль 

судебного контроля за его применением. Он состоит в удостоверении 

законности и обоснованности решений (действий) органов уголовного 

преследования. В целях совершенствования механизма контроля, как 

за соблюдением прав подозреваемых (обвиняемых), так и за 

обоснованностью представленных в суд органами расследования 

материалов для избрания мер пресечения, предлагается расширить 

границы судебного контроля в деятельности, связанной с 

рассмотрением ходатайств следователей о выборе заключения под 

стражу как меры пресечения. 
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В целом можно отметить, что в результате происшедших 

изменений система мер пресечения стала более гибкой, новая мера в 

виде запрета определенных действий будет востребована в 

правоприменительной практике, а залог и домашний арест в новой 

редакции вполне могут заменить содержание под стражей. Нам 

видится, что контингент следственных изоляторов начнется 

сокращаться, что будет гуманно и экономно. Судья наделен правом 

отказа в удовлетворении ходатайства о заключении обвиняемого 

(подозреваемого) под стражу с применением к нему более мягкой 

меры в виде домашнего ареста, залога либо запрета определенных 

действий. Судьи должны строго придерживаться требования 

соразмерности содержания процессуального принуждения тяжести 

обвинения (подозрения) и в интересах правосудия воспользоваться 

указанным правом. Для этого законодателем в их распоряжение 

предоставлен достаточный набор альтернативных содержанию под 

стражей мер, которые обладают необходимым потенциалом для 

предупреждения со стороны обвиняемого или подозреваемого 

действий, препятствующих производству по делу. Полагаем, что 

активное внедрение электронных средств слежения должно 

способствовать применению большего числа альтернативных 

заключению под стражу мер пресечения. 

В свою очередь, эффективность контроля будет зависеть от 

оснащенности уголовно-исполнительных инспекций всеми 

необходимыми техническими средствами контроля, а также от 

создания необходимой нормативно-правовой базы, регламентирующей 

перечень и порядок применения этих средств, а также порядок 

осуществления такого контроля. 

Суд призван обеспечить справедливую процедуру принятия 

решения о применении любой меры пресечения вне зависимости от 

того, на каком этапе уголовного судопроизводства эти решения 

принимаются. 

1. Предлагается дополнить ст. 102 УПК РФ, и изложить ее в 

следующей редакции: «Подписка о невыезде и надлежащем поведении 

состоит в письменном обязательстве подозреваемого или обвиняемого: 

1) не покидать постоянное или временное место жительства на 

срок более трех суток без разрешения дознавателя, следователя или 

суда; 

2) в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, 

следователя и в суд; 

3) иным путем не препятствовать производству по уголовному 

делу. 
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В случае нарушения меры пресечения оно может быть 

оштрафовано или в его отношении может быть применена более 

строгая мера пресечения». 

2. Предлагается внести дополнение в ст. 104 УПК РФ, включив в 

нее указание на полномочие командира воинской части как орган 

дознания, не только самостоятельно исполнять, но и избирать данную 

меру пресечения наряду со следователем, дознавателем, судом. Также 

предлагается в статье 104 УПК закрепить, что «осуществления 

наблюдения командования воинской части за обвиняемыми 

(подозреваемыми) военнослужащими, в отношении которых избрана 

рассматриваемая мера пресечения, происходит согласно Инструкции». 

Инструкция должна дополнить Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил РФ. В Инструкцию необходимо также внести 

конкретный перечень условий, соблюдение которых составит 

реализацию данной меры пресечения: перечень ограничений по 

военной службе; осуществление постоянного контроля за 

военнослужащими; порядок назначения военнослужащих в наряды; 

обеспечение явки в органы военной юстиции и др. 

3. Предлагается в ст. 105 УПК РФ добавить ч.1.1 следующего 

содержания: «Избрание в качестве меры пресечения присмотра за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым допускается 

лишь с согласия подозреваемого, обвиняемого», в целях приведения 

российского уголовно-процессуального законодательства в 

соответствие с п. 3.4 Токийских правил 1990 года, определяющих, что 

«Не связанные с тюремным заключением меры, которые накладывают 

какое-либо обязательство на правонарушителя и которые применяются 

до формального разбирательства или суда или вместо них, требуют 

согласия правонарушителя». Также необходимо в ст. 105 указать, 

конкретное должностное лицо – руководителя учреждения и 

администрацию.  
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Исторически сложившиеся отношения в обществе строились на 

поддержке более слабых и несостоятельных звеньев зарождавшегося 

социума. Разделение труда, классовое неравенство и многие другие 

спектры общественного развития повлекли за собой необходимость 

государственной поддержки социально незащищенных слоев 

населения.  

Граждане не способные, в силу каких–либо причин, 

самостоятельно обеспечить свое существование. Безработные, 

инвалиды, больные, сироты, пожилые люди, одинокие матери, 

многодетные семьи нуждались в поддержке со стороны государства. 

Поддержка государства предоставляла трудоспособным гражданам 

равные права и условия для повышения своего благосостояния за счет 

личного трудового вклада, экономической самостоятельности и 

предпринимательства, а нетрудоспособным и социально уязвимым 

слоям населения - преимущества в пользовании общественными 

фондами потребления, прямую материальную и социально-

психологическую поддержку в различных ее формах. Меры 

государственной защиты и социальной безопасности населения, 

определили законодательные акты, экономические, политические, 

социальные и социально-психологические гарантии.  

Федеральные законы, непременно касающиеся социальной сферы, 

социальной защиты граждан, нуждаются в особом анализе и разборе. 

В последние годы произошли существенные изменения в правовом 

регулировании социальной сферы. Несмотря на тесную связь 

правоотношений с нормой права, непосредственным основанием 

возникновения правоотношения является юридический факт, т.е. 

жизненное обстоятельство с которым закон связывает возникновение, 

изменение и прекращение правоотношений .[5, с. 157 ] 

 «Социальное сопровождение» является приоритетным элементом в 

системе социального обслуживания. Данная услуга является способом 

межведомственного взаимодействия в оказании содействия услуг: 

юридических, медицинских, психологических, педагогических, а 

также социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.  

Государственные услуги в сфере социальной защиты населения – 

это действия органов государственного управления и государственных 

учреждений, направленных на обеспечения социального 

обслуживания граждан с целью улучшения их жизнедеятельности. 

Реализуя государственную политику в области социальной защиты 

населения, учреждения социального обеспечения назначают и 

выплачивают пособия и пенсии, осуществляя при необходимости к 

ним доплаты, а также выявляют и ставят на учет лиц, которым 
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необходима материальная поддержка, участвуют в формировании 

фонда социальной защиты населения, распоряжаются средствами 

этого фонда в соответствии с его целевым назначением и принимают 

необходимые меры по его пополнению, проводят работу по 

улучшению жилищных, материальных, бытовых, социальных условий 

семей, потерявших кормильца, инвалидов, престарелых граждан, 

принимают меры по оказанию помощи гражданам, нуждающимся в 

обслуживании на дому, и т.д. 

Социальные услуги охватывают все виды услуг в сфере социальной 

защиты, поскольку социальные услуги - это услуги в социальной 

сфере, связанные с удовлетворением потребностей определенных 

социальных групп, отдельных индивидуумов, занимающих разное 

положение в обществе и принимают неодинаковое участие в его 

функционировании и развитии, в результате чего отличаются по 

уровню и качеству жизни, источниками и размерами доходов, 

структурой личностного потребления. Поэтому их необходимо 

рассматривать как отдельный вид социального обеспечения, которое 

является важной составной частью социальной защиты. На основе 

проведенных рассуждений, следует, что первым и основным видом 

социальной защиты являются пенсии. Вторым видом, который широко 

используется в системе социальной защиты, является социальная 

помощь. Социальная помощь может предоставляться в денежной 

форме (например, пособие по уходу за ребенком до достижения им 

трех летнего возраста, помощь при рождении и т.д.), в натуральной 

форме (например, лекарственные средства, технические средства 

реабилитации, одежда, продукты питания и т.д.), а также в 

безналичной форме (например, субсидия). Третьим видом социальной 

защиты населения являются социальные услуги. Все эти 

перечисленные виды фактически и формируют систему социальной 

защиты: 

- пенсионные выплаты;  

- социальная помощь (денежная, натуральная, безналичная);  

-социальные услуги.  

Социальные услуги, наряду с другими видами, занимают одно из 

определяющих мест в системе социальной защиты РФ. Относительно 

указанных видов социальной защиты будь то по назначению и 

функцией, каждый из них выполняет свою собственную роль в 

системе социальной защиты. [1, с. 272]. Таким образом, как пенсии, 

так и помощи, носят исключительно материальный характер, который 

проявляется, соответственно, в денежной и натуральной формах. 

Предоставление социальных услуг не имеет целью материальную 
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компенсацию. Оно приобретает характер действий, которые 

способствуют привлечению получателей социальных услуг к активной 

общественной жизни, улучшению состояния здоровья, поддержанию 

высокого уровня работоспособности, а также сохранению и 

укреплению их социальных связей. Именно поэтому социальные 

услуги не заменяют и не дополняют денежную или натуральную 

форму социального обеспечения, а выполняют относительно 

самостоятельную функцию. Более того, социальное обслуживание не 

может рассматриваться как предоставление совокупности социальных 

услуг, поскольку даже одна какая-нибудь важная услуга не 

компенсирует и не заменяет другую социальную услугу, а 

удовлетворяет конкретную потребность своим, только ей присущим 

качественным содержанием. По целевому назначению услуги 

представляют собой единое целое, а термин «социальное 

обслуживание» интегрирует их в относительно самостоятельный 

комплекс отношений по социальной защите. Таким образом, 

социальные услуги, в прошлом заменяли или дополняли материальные 

блага, прошли существенную эволюцию, получив самостоятельную 

роль в системе социальной защиты. Однако во многих научных 

исследованиях социальные услуги рассматриваются исключительно с 

точки зрения потребностей социально незащищенных слоев 

населения. Между тем, в условиях постиндустриального общества эти 

услуги важны не только для беднейших слоев населения, но и для 

большей части общества. [2, с. 15]. Цель этих услуг - содействие, а 

иногда и непосредственное обеспечение человеку достойной жизни и 

свободного развития. Приведенное дает основания для вывода о том, 

что в сфере социальной защиты социальные услуги играют 

чрезвычайно важную роль. Роль государственных услуг состоит в 

обеспечении нуждающихся лиц соответствующими социальными 

благами, которыми удовлетворяются социальные потребности как 

отдельно взятых социально уязвимых групп населения (инвалидов, 

пожилых людей, детей-сирот), так и населения страны в целом. 

Поскольку государственные услуги в сфере государственной защиты 

населения рассчитаны на достаточно широкий круг субъектов - 

получателей социальных услуг, при этом не принимаются во внимание 

возраст, положение в обществе, участие в формировании источников 

финансирования социальных мероприятий, правовая связь лица с 

государством и другие факторы, при этом главной, необходимым 

условием получения социальных услуг является наличие 

неблагоприятных жизненных обстоятельств в лица. В настоящее время 

уровень качества государственных услуг для населения России в 
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большинстве случаев остается неудовлетворительным из-за 

недостаточного уровня развития инфраструктуры рынка социальных 

услуг, отсутствие надлежащего государственного финансирования 

соответствующих проектов, несовершенство стандартизированной 

системы повышения базовой квалификации работников социальных 

услуг, ненадлежащий уровень работы системы управления качеством 

социальных услуг. [4, с. 45]. Как следствие, уровень 

неудовлетворенности граждан, которые получают социальные услуги 

остается стабильно высоким. Поэтому в условиях реформирования 

системы социальной защиты, необходимо приложить усилия для 

улучшения качества государственных услуг в сфере социальной 

защиты. Среди приоритетных направлений этой деятельности является 

совершенствование существующей законодательной базы, повышение 

эффективности деятельности субъектов, предоставляющих 

социальные услуги, разработка действенных механизмов 

использования средств, направленных на финансирование этой сферы 

социальной защиты. Вследствие проведенного анализа научной 

литературы стоит отметить, что социальные услуги выполняют 

собственно присуще им и обоснованное требованиями развития 

общества значение.  

Президент России Владимир Путин 15 апреля 2021 проводил 

видеоконференцию на совместном заседании президиума Госсовета и 

Агентства стратегических инициатив (АСИ) по вопросам доступности 

и улучшения качества государственных услуг социальной защиты. 

Президент отметил , что необходимо сделать более человечной работу 

социальной сферы, выстроить все процессы, исходя из запросов и 

потребностей граждан. Путин В.В. неоднократно подчеркнул , что 

людей не волнуют технические, административные, организационные 

вопросы им важно получить помощь качественно и своевременно, и 

при этом чтобы специалисты, которые оказывают такую помощь, сами 

не сталкивались с трудностями. Например, чтобы врачи, работники 

учреждений образования, социальных служб не занимались излишней 

бумажной волокитой, бумажной работой, а уделяли своё время и 

внимание людям, прежде всего. [3, с. 2]. 

Ситуацию в социальной сфере нужно изучать не по бумагам, надо 

посещать школы, больницы, поликлиники, а бессмысленные и 

абсурдные требования убирать, они унижают людей. Нужно строить 

работу вокруг человека, как это делает правительство. Таким образом, 

государственные услуги в сфере социальной защиты населения 

являются самостоятельным видом социальной защиты и выполняют 

свою функцию, которая заключается в содействии социальной 
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адаптации населения страны и повышения качества жизни каждого 

человека, который попал в неблагоприятную жизненную ситуацию. 
Кроме того нужно улучшать, делать более человечной работу 

социальной сферы, выстраивать все процессы, исходя из запросов 

и потребностей граждан всей страны. 
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theories and practices of Russian legislation regarding the guaranteed rights 

of orphans and children left without parental care in the field of social 

protection. The problems of providing housing for this category of children 

are analyzed, as well as possible solutions to these problems are presented. 

Keywords: social protection, orphaned children, the right to housing. 

 

Есть много различных причин, которые препятствуют социальной 

адаптации бывших детдомовцев в обществе. Вследствие проведения 

социологических исследований, исследований в области психологии, 

юриспруденции было установлено, что самым эффективным способом 

и методом социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей является наличие собственного жилья. Однако на 

сегодняшний день далеко не все дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, обеспечены жильем [4, c. 184]. 

Проблема получения жилья выпускниками интернатов и детских 

домов стоит в России достаточно остро. Несмотря на законодательное 

закрепление прав детей-сирот на получение жилья, год за годом 

наблюдается увеличение числа исковых заявлений в суды, поданных 

органами прокуратуры в интересах указанной категории лиц [3, с. 52].  

Постоянное изменение порядка обеспечения детей-сирот жилыми 

помещениями, изменение полномочий региональных органов власти 

влекут отсутствие единообразия при исполнении судебных решений, 

связанных с обеспечением прав детей-сирот, что в значительной 

степени усложняет процедуру принудительного исполнения таких 

судебных актов. 

Рост числа обращений граждан в правозащитные организации и 

органы свидетельствует о необходимости анализа эффективности 

механизма реализации жилищных прав детей-сирот и определения 

путей его совершенствования. 

Практика показывает, что порядок исполнения решений судов о 

предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, недостаточно эффективен и требует 

дальнейшего совершенствования, что в первую очередь связывается с 

необходимостью более четкого определения соответствующих 

функций и обязанностей всех органов власти, участвующих в процессе 

исполнения судебных решений на местном и региональном уровнях.  

Проанализировав сложившуюся практику по вопросу обеспечения 

жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей 

можно прийти к выводу, что одной из наиболее часто встречающейся 

проблемой в сфере обеспечения жильем детей-сирот, является отказ во 

включении их в список на предоставления жилья в связи с 



 204 

достижением возраста – 23-х лет. Надо сказать, что сложившаяся 

судебная практика также неоднозначна. Ряд судов полагают, что лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

достигшие возраста 23 лет, имеют право на внеочередное обеспечение 

жилым помещением независимо от того, что они не встали (не были 

поставлены) на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении до 

достижения ими возраста 23 лет. При этом юридически значимым и 

достаточным для удовлетворения иска признается установление того, 

что истец относился к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, имел в соответствии со статьей 

8 Федерального закона №159-ФЗ [2] (в редакции, действовавшей до 1 

января 2013 года) и пунктом 2 части 2 статьи 57 ЖК РФ [1] (в 

редакции, действовавшей до 1 января 2013 года) право на 

внеочередное предоставление жилого помещения, такое право им не 

было реализовано и на момент предъявления иска он нуждался в 

жилом помещении. Другие суды исходят из того, что лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшие 

возраста 23 лет и не вставшие на учет в качестве нуждающихся в 

жилом помещении (независимо от причин, по которым они не были 

поставлены на учет), не имеют права на обеспечение жильем на 

основании статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года 

№159-ФЗ [2], поскольку с достижением возраста 23 лет они 

утрачивают статус лица, оставшегося без попечения родителей, и 

вследствие этого, положения данного Федерального закона на них не 

распространяются.  

Кроме того, региональные власти обращаются в суды с 

ходатайствами о предоставлении отсрочки исполнения решений о 

выделении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. При этом суды общей юрисдикции и апелляционные 

инстанции, стоят на страже интересов детей-сирот, вынося решения об 

отказе в предоставлении региональным властям такой отсрочки.  

Анализ оснований предоставления отсрочки исполнения судебных 

актов показал, что причинами предоставления отсрочки чаще всего 

являются длительность процедуры выделения средств из 

региональных бюджетов в бюджеты муниципального образования; 

длительность процедуры проведения аукциона на приобретение 

необходимого жилого помещения; нарушение сроков исполнения 

заключенных контрактов на покупку муниципального жилья 

организациями-застройщиками. 

Также стоит отметить, что предоставление мер социальной 

поддержки финансируется за счет средств региональных и местных 
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бюджетов, в связи с чем на территории России имеет место неравное 

обеспечение социальных нужд детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

В целях устранения обозначенных проблем целесообразно 

обеспечить эффективный контроль над региональными властями в 

распределении федеральных субсидий на строительство жилья для 

детей-сирот. Необходимо закрепить в Федеральном законе «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся в отсутствие попечения родителей» обязанность 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

предоставить ребенку, признанному подлежащим обеспечению жилым 

помещением до момента получения им жилья, место проживания на 

бесплатной основе. Для этого необходимо дополнить статью 8 

указанного Федерального закона п. 10 следующего содержания: «10. В 

случае не обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по окончании срока пребывания их в образовательных 

организациях … либо окончании отбывания наказания в 

исправительных учреждениях, жилыми помещениями в порядке, 

предусмотренном настоящим законом, органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации обязаны предоставить детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, отдельную комнату в 

социальной гостинице или заключить договор аренды жилого 

помещения, отдельную квартиру общей площадью не менее нормы 

предоставления для их временного проживания до момента 

обеспечения их жилой площадью. Предоставление временного места 

жительства осуществляется за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации». 

Также в число актуальных задач, стоящих перед органами 

государственной власти РФ, субъектов РФ и органами местного 

самоуправления в области защиты прав детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей, входит совершенствование нормативно-

правового регулирования постинтернатного сопровождения 

рассматриваемой категории лиц, включая их обеспечение жильем, 

социально-психологическое сопровождение, оказание содействия в 

получении профессионального образования, трудоустройстве после 

завершения пребывания в учреждениях для детей-сирот.  

Исследование выявленных проблем позволяет сделать выводы о 

назревшей необходимости системных действий, применения 

согласованных, эффективных механизмов преодоления нынешней 

ситуации, построения целостной системы и структуры 

постинтернатного сопровождения. 
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системы нормативного регулирования, развитие которого тесным 

образом связано с историей становления и развития институтов права 

и государства в целом. Проведенный краткий исторический анализ 

развития уголовных наказаний имущественного характера, позволяет 

сделать вывод о том, рассматривая далее юридическую природу 
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development of criminal penalties of a property nature allows us to 

conclude that, further considering the legal nature of the fine, we should 

proceed from the fact that at present the nature of people's remuneration, the 

level and conditions of their life in modern Russia has radically changed. 
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Институт наказания является неотъемлемым элементом системы 

нормативного регулирования, развитие которого тесным образом 

связано с историей становления и развития институтов права и 

государства в целом. Поэтому первые наказания можно найти уже в 

первобытном обществе. В связи с чем, А.А. Шепталин в генезисе и 

развитии института наказаний в первобытном обществе выделяет 

несколько этапов:  

- эпоха раннеродовой общины;  

- эпоха позднеродовой общины;  

- эпоха позднепервобытной общины.  

Возникновение наказаний обусловлено, прежде всего, 

формированием институтов насилия и принуждения, что явилось в 

свою очередь фундаментальным условием появления права. По 

справедливому замечанию Р. Йеринга, без принуждения право «это 

огонь, который не горит, свет, который не светит».  

Историческую точку отсчета, с которой можно рассматривать 

наказания имущественного характера как меру уголовного наказания, 

нужно связывать с Русской Правдой.  

По Русской Правде преступление есть обида, нанесенная 

конкретному человеку. За обиду полагалось наказание. Так за 

убийство, например, допускалась кровная месть. Следует подчеркнуть, 

что уже в те времена чувство мести могло быть удовлетворено не 

только непосредственной расправой с обидчиком, но и при посредстве 

суда.  

Кровная месть могла быть заменена «дикой вирой» - добровольной 

уплатой штрафа. За убийство простого человека виновный должен был 

уплатить громадную по тем временам сумму денег - 40 гривен. А за 

убийство лица, занимающего высокое социальное положение 

полагался штраф, но уже в размере 80 гривен. 

Если обратиться к нормам Русской Правды, то можно увидеть, что 

систему наказаний составляли такие виды наказаний, как кровная 

месть, денежные взыскания (вира, продажа, урок, головничество), 

«поток и разграбление». 
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Основной целью наказания по Русской Правде было возмещение 

причиненного ущерба. Высшая мера наказания – «поток и 

разграбление», которое возникло на основе трансформации мер 

общественного принуждения доклассового общества и стало самым 

суровым наказанием по Русской Правде. По смыслу Русской Правды, 

поток и разграбление представляют собой конфискацию имущества и 

обращение преступника с семьей в рабство князю. 

В дальнейшем законодательное развитие штраф получил в 

Судебнике 1497 года. Этот памятник законодательства хотя и 

расширяет сферу применения смертной казни вместо штрафа, все же 

не исключил его вовсе, а наоборот, - наказание в виде штрафа по 

Судебнику устанавливалось как в качестве основного, так и в качестве 

дополнительного наказания к торговой казни. 

Наиболее распространенными видами наказания по Судебнику 

1550 г. были смертная казнь, телесные наказания, тюремное 

заключение, ссылка, конфискация имущества, денежные штрафы.  

Целью наказаний в Соборном Уложении 1649 г. было устрашение. 

При этом, сохраняется в Соборном Уложении 1649 г. штраф как вид 

наказания, который достаточно широко применялся, например, при 

обеспечении установления истины, при осуществлении правосудия, 

при оскорблении на суде мирян. За посягательства на судью 

предусматривались наиболее суровые наказания. 

При Петре I появились идеи повинности и милосердия наказаний. 

Именно с этого момента некоторые исследователи связывают начало 

зарождения такого вида наказания, как исправительные работы. 

В 1864 году был принят Указ, который расширил сферу 

применения наказаний, не связанных с лишением свободы, в том числе 

и денежных взысканий не свыше 300 рублей. В дальнейшем в 

Уголовном уложении о наказаниях 1885 г. штраф как вид наказания 

также сохранился. В случае если осужденный к штрафу был не в 

состоянии сразу после приговора уплатить его, то исполнение штрафа 

могло быть рассрочено до одного года. Была также возможность 

взамен штрафа направлять осужденных на устройство учреждений, 

исполняющих лишение свободы. 

Таким образом, в борьбе с преступностью штраф применялся 

издревле.  

В Уголовном уложению 1903 г. среди имущественных наказаний 

были распространены конфискация (изъятие орудий преступлений, 

вещей, добытых преступным путем) и штраф.  

Становление системы наказаний в первые годы советской власти 

характеризовалось тем, что суды сами придумывали наказания исходя 
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из революционного правосознания. При этом широкое применение 

имел штраф как один из видов уголовных наказаний. 

Противоречивые политические, социально-экономические и 

духовные процессы, неизменно характеризующие суть этого 

российского исторического этапа, иногда сплетались в такой 

замысловатый узел, который не всегда легко удается распутать даже 

по истечении значительного времени. Особенности исторического 

пути конкретной эпохи оставляют свои отпечатки на системе 

уголовных наказаний. Ее становление и развитие шло в новых 

условиях. Модернизировалось уголовное законодательство. В 

Руководящих начал по уголовному праву РСФСР от 12 декабря 1919 

г., штраф в примерном перечне уголовных наказаний, число которых 

достигло 50, не значился. Однако практика шла по пути применения 

наказаний, не предусмотренных «Руководящими началами». По-

прежнему применялся штраф. Не в таких, правда, масштабах, как, 

например, в 1918 году, когда к штрафу было приговорено 33,2% от 

общего числа осужденных. Но суды все же достаточно часто 

назначали штраф, особенно в отношении лиц, способных уплатить его. 

Штраф был достаточно эффективен в борьбе со спекуляцией.  

В начальный период Советской России складывается современное 

понимание исправительных работ как вида уголовного наказания. 

Следует заметить, что работы, о которых говорилось в 

дореволюционном законодательстве, были сопряжены с лишением 

свободы, в то время как исправительные работы стали одним из видов 

уголовных наказаний, альтернативных лишению свободы.  

Относительно происхождения исправительных работ в науке 

можно выделить несколько точек зрения. Одни ученые утверждают, 

что исправительные работы как самостоятельный вид уголовного 

наказания появились после формирования судебной системы. По 

мнению других Вторая появление исправительных работ имеет 

стихийный характер.  

Если обратить к нормам советского законодательства, то можно 

увидеть, что в Декрете СНК РСФСР 1918 г. № 3 «О суде» было 

предусмотрено наказание в виде принудительных общественных 

работ.  

Ст. 35 УК РСФСР 1922 предусматривала наказание в виде 

принудительных работ в виде двух форм отбывания данного 

наказания.  

Размер удержаний из заработной платы осужденного к 

исправительным работам был впервые предусмотрен в ИТК РСФСР 
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1924 года, который составлял 25% от заработной платы, получаемой 

отбывающими принудительные работы.  

В УК РСФСР 1922 года как самостоятельный вид уголовного 

наказания был предусмотрен и штраф. Его применение было 

достаточно полно регламентировано и осуществлялось с учетом 

возможности виновного уплатить штраф. В этот период в новых 

исторических условиях штраф начали применять и в качестве 

дополнительного наказания. Однозначно размер штрафа не 

устанавливался в денежном выражении, а указывалось, например, на 

наказуемое деяние, штраф за которое устанавливался с тройной 

выгодой против извлечения посредством преступления выгодой (ст. 

198, 199 УК РСФСР 1922 г.)  

В дальнейшем штраф как самостоятельный вид наказания 

закреплялся в Основных началах уголовного законодательства СССР и 

союзных республик 1924 г., в котором не были установлены ни 

минимальные, ни максимальные пределы штрафа.  

Затем, в 1926 году, был принят УК РСФСР. В этом 

законодательном акте были определены размеры назначаемого 

штрафа. Максимальный его размер мог доходить до 10 000 рублей. Не 

малая по тем временам сумма. Касаясь уголовно-правовой охраны 

отправления правосудия можно было оштрафовать народного 

заседателя за уклонение народным заседателем от исполнения своих 

обязанностей (ст. 92 УК РСФСР 1926 г.).  

В довоенный период штраф применялся не слишком широко. В 

основном из-за того, что более эффективными альтернативами 

считались исправительные трудовые работы Применение штрафа в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. было обусловлено 

особенностями этого исторического периода. 

В ИТК РСФСР 1933 г. исправительные работы были определены 

как исправительно-трудовые работы. Впервые были введены 

положения, запрещающие назначать данный вид наказания 

беременным женщинам.  

Значительную роль в развитии имущественных наказаний сыграли 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик, принятые в 1958 году. В соответствии со ст. 27 Основ 

штраф назначался судом только в случаях и пределах, установленных 

законом, а не как ранее - по усмотрению суда. При определении 

размера штрафа суд должен был учитывать не только имущественное 

положение виновного, а, также исходить из тяжести совершенного им 

преступления. Суд вправе был устанавливать минимальный размер 

штрафа по своему усмотрению, руководствуясь общими началами 
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назначения наказания. Максимальный размер зависел от характера и 

степени общественной опасности преступления. Подчеркивая важное 

значение штрафа в борьбе с преступностью, необходимо подчеркнуть, 

что штраф не применялся за совершение особо опасных преступлений. 

Не применим был штраф и за преступления против правосудия, 

которые впервые в УК РСФСР 1960 года выделены в отдельную главу.  

В Основах уголовного законодательства 1958 г. впервые 

исправительно-трудовые работы получили название – 

«исправительные работы без лишения свободы». Произошли 

изменения в сроках отбывания исправительных работ, а также в 

размере удержаний из заработной платы осужденного. В соответствии 

со статьей 25 Основ уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик исправительные работы без лишения свободы 

назначались на срок до одного года, при этом они отбывались либо по 

месту работы осужденного, либо в иных местах, в районе жительства 

осужденного; размер удержаний из заработной платы не мог быть 

свыше 20% от заработка.  

19 июня 1969 года состоялся Пленум Верховного Суда СССР. В 

постановлении Пленума говорилось о расширении практики 

применения наказаний, не связанных с лишением свободы. Данный 

документ сориентировал суды на расширение практики назначения 

предусмотренных законом уголовных наказаний без лишения свободы, 

в том числе и штрафа. С тех пор штраф стал чаще назначаться судами, 

как в качестве основного, так и в качестве дополнительного наказания. 

Этот вид наказания был сохранен во всех последующих источниках 

российского уголовного права и применяется в настоящее время.  

Проведенный краткий исторический анализ развития уголовных 

наказаний имущественного характера, позволяет сделать вывод о том, 

рассматривая далее юридическую природу штрафа, следует исходить 

из того, что в настоящее время коренным образом изменился характер 

оплаты труда людей, уровень и условия их жизни в современной 

России.  

Уголовное наказание в виде исправительных работ в течение 

довольно непродолжительного периода становления и развития 

неоднократно подвергалось изменению. При этом, законодатель по-

разному понимал данный вид уголовного наказания, современное 

название которого не во многом его изменило.  
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Аннотация: главной задачей государственной политики в 

экономической сфере видится – противодействие организованной 

преступности, что послужило целью рассмотрения проблематики 

организованной преступности в сфере экономики, а также норм 

действующего уголовного закона в части противодействия 

организованной преступности в экономической сфере. 
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преступления. 

Abstract: the main task of state policy in the economic sphere is seen as 

countering organized crime, which served as the purpose of considering the 

problems of organized crime in the economic sphere, as well as the norms 

of the current criminal law in terms of countering organized crime in the 

economic sphere. 

Keywords: criminal liability, court, economic crimes. 

 

Анализируя организованную преступную деятельность в 

экономической сфере, целесообразно обратиться к статистическим 

данным, характеризующим ее за последние годы. Так, в 2017 г. в суды 

РФ поступило 150 уголовных дел, возбужденных по признакам 

преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, в 2018 г. - 164; в 

2020 г. - 162 уголовных дела.  

Количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных 

ст. 210 УК РФ, и количество поступивших и рассмотренных судами 

уголовных дел свидетельствуют о том, что основную долю в структуре 

организованной преступности составляют преступления 

экономической направленности и преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков.  

Согласно статистическим данным Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ и Генеральной прокуратуры РФ из 1 000 человек, 

обвиненных в преступлениях, предусмотренных ст. 210 УК РФ, в 

отношении которых уголовные дела направлены в суд, только 150 

человек были признаны виновными [1]. Основной причиной 

неподтверждения в судах обвинения в преступлении, 

предусмотренном ст. 210 УК РФ, является отсутствие в действиях 

лица признаков преступного сообщества (преступной организации). 

Противодействие организованной преступности послужило 

основой для введения статьи 210 в действующее уголовное 

законодательство. На первоначальном этапе действия данной нормы 

участники преступных группировок совершали тяжкие и особо тяжкие 

преступления, как правило, общеуголовной направленности (убийство, 

разбой, вымогательство и др.).  

Со временем изменилось общество, обстановка в стране и мире 

стала другой, поменялась и организованная преступность. Однако 

заложенные в законе формальные признаки квалификации преступной 

деятельности в ее высшей форме остались неизменными.  

Практическое применение ст. 210 УК РФ в отношении 

предпринимателей и иных участников экономической сферы 

деятельности в совокупности с судебной статистикой привели 

http://study.garant.ru/document/redirect/10108000/210
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законодателя к объективной возможности внесения изменений в ст. 

210 УК РФ, исключив уголовную ответственность для данной 

категории субъектов. Думается, что такого рода изменения 

законодательства не позволили решить проблему в корне и 

обусловили своего рода формальный подход к ее решению.  

Проблема применения ст. 210 УК РФ связана с содержанием самой 

нормы, ее признаками, а не с теми субъектами (группами), в 

отношении которых она применяется, и решение данной проблемы 

кроется в коренном изменении ст. 35 УК РФ и пересмотре понятия 

«преступное сообщество (преступная организация)». 

Рассмотрим внесенные в 2020 году изменения в уголовное 

законодательство. Наибольший интерес для исследования 

представляет первый из двух пунктов примечания, представленный в 

новой редакции ст. 210 УК РФ: «Учредители, руководители и 

работники организации, зарегистрированной в качестве юридического 

лица и (или) руководители, работники ее структурного подразделения 

не подлежат уголовной ответственности по настоящей статье только в 

силу организационно-штатной структуры организации и (или) ее 

структурного подразделения и совершения какого-либо преступления 

в связи с осуществлением ими предпринимательской или иной 

экономической деятельности, за исключением случая, когда эти 

организация и (или) ее структурное подразделение были заведомо 

созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо 

тяжких преступлений». По своему содержанию данная новелла 

свидетельствует о необходимости стороне обвинения доказать, что 

организатор (лидер) хотел создать преступное сообщество 

(преступную организацию) и осознавал общественную опасность 

своих действий. При этом факт совершения или подготовки к 

совершению преступления работниками юридического лица 

(структурного подразделения) в связи с осуществлением ими 

предпринимательской или иной экономической деятельности, вовсе не 

означает, что эти лица являются членами преступного сообщества 

(преступной организации) [2, с. 66-67]. 

Внесенное изменение в примечании данной статьи указывает, что 

для квалификации деяния лица, являющегося, к примеру, 

руководителем организации, зарегистрированной в качестве 

юридического лица, за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления, связанного с экономической деятельностью, 

необходимо установить, была ли данная организация (ее структурное 

подразделение) создана для использования при совершении данных 

преступлений. Если же указанные факты не будут установлены, то 

http://study.garant.ru/document/redirect/10108000/35
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никакой речи о привлечении лица к уголовной ответственности по ст. 

210 УК РФ быть не может. Думается, что установить и доказать 

данное обстоятельство представится сложным, если не сказать - 

невозможным, для практических работников. 

Отметим, что организационно-правовая форма коммерческой или 

иной организации может использоваться для «прикрытия» преступной 

деятельности, представители организации юридического лица 

способны вовлекать других работников, руководителей подразделений 

в деятельность преступного сообщества (преступной организации), 

при этом на первоначальном этапе деятельность организации может 

носить легальный характер. Кроме того, сфера экономики всегда была 

и будет наиболее привлекательной для преступного элемента в силу 

своего масштаба и разнообразия направлений деятельности. 

Преступные сообщества (преступные организации), взяв под контроль 

уже существующие на законных основаниях коммерческие 

организации, могут вовлекать их представителей в свою преступную 

деятельность.  

В первую очередь, для легализации преступных доходов с целью 

их последующего приумножения и свободного беспрепятственного 

распоряжения во благо преступной организации и как следствие этого 

- получение возможного доступа к государственным ресурсам и 

лидирующих позиций среди конкурентов (хозяйствующих субъектов).  

Во вторую очередь, для реализации желания лидеров и членов 

преступного сообщества (преступной организации) легализоваться в 

обществе с целью придания видимости законного приобретения 

личных богатств. Оба выше обозначенных фактора могут 

реализовываться преступными сообществами (преступными 

организациями) через сферы экономики, коммерческие организации, 

как легальным способом (путем приобретения контрольного пакета 

акций), так и нелегальным (запугивания, угрозы и т.д.) [3, с. 4-5]. 

Представленная в редакции ч. 4 ст. 35 УК РФ и ст. 210 УК РФ 

формулировка «преступное сообщество» («преступная организация»), 

представляет собой производную от формулировки смежной формы 

соучастия – «организованная группа». Снижение правильности 

квалификации деяний лица по данному признаку обусловлено 

отсутствием четких критериев разграничения двух форм соучастия, 

одна из которых является квалифицирующим признаком, а вторая 

представляет собой самостоятельный состав преступления. 

Первоначально преступное сообщество (преступная организация), 

задуманное как особая разновидность организованной группы или 

объединения таких групп, обладало двумя отличительными 

http://study.garant.ru/document/redirect/10108000/3504
http://study.garant.ru/document/redirect/10108000/210
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свойствами, дополняющими общие с организованной группой 

признаки, - сплоченностью и специальной целью.  

Оценочный признак сплоченности оказался на практике трудно 

отделим от схожего оценочного признака устойчивости у 

организованной группы, да и цели (совершение преступлений у 

организованной группы и совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений у преступного сообщества) также не являлись четко 

разграничивающими критериями данных преступных объединений. 

На протяжении нескольких лет законодателем вносились 

изменения в ст. 210 УК РФ (часть первая нормы дополнена 

альтернативными действиями, квалифицированные составы - новыми 

отягчающими признаками - совершение преступлений лицом, 

занимающим высшее положение в преступной иерархии). Многие из 

корректировок подвергаются обоснованной критике учеными, в связи 

с неудачностью, использованных законодательных формулировок [4, 

с. 6-11]. Это привело к невозможности судебных и следственных 

органов ограничить организованную группу от преступного 

сообщества (преступной организации) и фактически квалифицировать 

действия лица по ст. 210 УК РФ, используя признак «сплоченность». 

Оценочный признак структурированности обозначен в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной 

практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)», что 

влечет за собой как неверную квалификацию действий лица, так и 

следствие этого - оправдательные приговоры. 

Справедливо предположить, что недостаточная определенность 

формулировок критериев преступного сообщества (преступной 

организации) в указанном постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ начинает утрачивать свою актуальность и требует существенных 

изменений и дополнений. Четкое разграничение понятий 

организованная группа и преступное сообщество (преступная 

организация) позволит исключить их двойной учет и правильно 

разграничивать действия участников преступных формирований. 

Считаем обоснованным поддержать идеи ряда ученых, 

высказывавшихся о разработке и принятии федерального закона о 

противодействии организованной преступности. Изложение в одном 

нормативном правовом акте понятий и признаков организованной 

группы, преступного сообщества (преступной организации), основных 

целей и обязательных условий существования данной формы 

преступной деятельности позволит на практическом уровне разрешить 

многие проблемные вопросы. 

http://study.garant.ru/document/redirect/10108000/210
http://study.garant.ru/document/redirect/1795384/0
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Молодежная преступность возникает не сама по себе, а является 

перерастанием из преступности несовершеннолетних. 
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Ряд исследователей считают, что преступность 

несовершеннолетних и молодежная преступность взаимосвязаны. Так, 

М.С. Спиридонов в статье "Преступность несовершеннолетних и 

молодежи: взаимная связь и различия" предлагает рассматривать 

"молодежную" преступность как преступления, совершенные людьми 

в возрасте от 18 до 29 лет включительно. Он также замечает, что 

"преступность несовершеннолетних и преступность молодежи 

характеризуются взаимным проникновением... Близость возрастных 

границ несовершеннолетних и молодежи определяет схожие черты 

физиологической и психологической характеристики личности 

преступников данных групп [2]. 

Схожей позиции придерживаются М.М. Бабаев и М.С. Крутер, 

которые подчеркивают тесную связь молодежи именно с 

несовершеннолетними [1]. 

Отличительной особенностью противоправных деяний 

несовершеннолетних является их совершение лицами с достаточно 

раннего возраста, которые позже, как правило, труднее поддаются 

исправлению и, как итог, несовершеннолетние злоумышленники в 

последующем переходят в категорию взрослых преступников. 

Таким образом, молодежную преступность можно определить, как 

совокупность преступлений, совершенных лицами в возрасте 14-29 

лет, и их участников на определенной территории за конкретный 

период времени с количественно-качественными характеристиками. 

Оценить состояние молодежной преступности в Центрально-

Черноземном регионе можно на основании статистических форм. 

Изучив статистические данные по проведению превентивной 

профилактической работы с несовершеннолетними на территории 

одного из субъектов Центрально-Черноземного региона Липецкой 

области в период с 2016 по 2020 годы установлено снижение 

практически на четверть подростковой преступности (-24,4%; с 320 до 

242). 

 Вместе с тем рост ее наблюдался на протяжении 2-х лет (2018 г.: 

+7,0%, 2019 г.: +6,6%). Тенденция уменьшения числа уголовно 

наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними, отмечена и 

по итогам 2021 года (-1,7%; с 242 до 238; Россия: -15,6%; ЦФО: -

12,8%). По темпам снижения таких деяний Липецкая область занимает 

16 позицию среди субъектов ЦФО [3]. 

Удельный вес совершенных несовершеннолетними уголовно 

наказуемых деяний характеризовался такими же динамическими 

изменениями, что и их зарегистрированный массив. В общей 

сложности он снизился с 2,59% до 1,83%. Вместе с тем по итогам 2021 
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2016 2017 2018 2019 2020

Всего по России 999,70 829,40 770,90 719,20 653,82

Центральный ФО 611,30 505,00 475,10 444,20 410,28

Липецкая область 795,40 658,60 688,60 711,50 559,00

Количество расследованных преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, по 

регионам ЦФО  (число преступлений  на 100000 человек населения в возрасте 14 - 17 лет)

года такой показатель составил 3,4%, при среднероссийском в 3,1% и 

среднеокружном – в 2,3%. 

При этом количество таких преступлений в расчете на 100 тыс. 

населения на протяжении 5 лет выше чем в ЦФО, но ниже чем в 

России. По итогам 2021 года уровень подростковой преступности 

составил 533,1 (Россия: 537,2; ЦФО: 347,9) . 

В структуре преступности несовершеннолетних относительно 

небольшую долю составляют деяния тяжкой и особо тяжкой категории 

(от 14,0% до 21,9%). Число таких уголовно наказуемых деяний со 

стороны данной категории лиц сократилось на 14,5% (с 62 до 53).  

 

Таблица 1 - Количественные показатели расследуемых преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 
 

 

Следует отметить, что за 5 лет число установленных 

несовершеннолетних злоумышленников сократилось на 15,5% (с 251 в 

2016 году до 212 – в 2020 году). За 2021 год количество подростков, 

преступивших уголовный закон, также уменьшилось (-11,8%; с 212 до 

187) [3].  

Несколько повысилась преступная активность со стороны 

несовершеннолетних, ранее совершавших преступления. За 5 лет доля 

таких уголовно наказуемых деяний возросла с 30,9% в 2016 году до 

39,7% - в 2020 году. Наибольшее значение такого показателя отмечено 

в 2018 году – 45,3%, наименьшее – в 2019 году (28,9%) . 

Среди категории несовершеннолетних, ранее совершавших 

преступления, отмечается снижение преступной активности ранее 

судимых подростков (-9,5%; с 30,3% в 2016 году до 20,8% - в 2020 

году). «Всплеск» её зафиксирован в 2019 году (36,0%). По итогам 2021 

года также наблюдается увеличение доли уголовно наказуемых 

деяний, совершенных такой категорией лиц (+4%; с 21,9% до 25,9%) . 

Повысилась преступная активность несовершеннолетних в группе 

лиц. Подростки сплачиваются на основе одинаковых возможностей в 

проведении свободного времени и отсутствия контроля за ними, 

стремятся удовлетворить свои потребности в общении, желании быть 



 220 

понятыми. Большинство преступных групп образуется в результате 

проживания её участников в одном микрорайоне и совместного 

проведения досуга. Совершать преступления в группе 

несовершеннолетнему кажется безопаснее, так как ответственность за 

происходящее возложена не только на него одного. Тяжесть 

совершаемых группой преступлений, как правило, зависит от участия 

в ней взрослого или подростка, уже имеющего преступный опыт. 

Групповая преступность снизилась на 2,4% (с 84 в 2016 году до 82 – в 

2021 году). Максимальное значение (92) зафиксировано в 2019 году.  

 

Таблица 2 - Прогнозируемые показатели, влияющие на молодежную 

преступность 
 

 
 

К уголовной ответственности привлечено в общей сложности в 

изучаемом периоде 510 несовершеннолетних или 42,6% от всех 

установленных (2021 г.: 103 несовершеннолетний или 55,1% от 

установленного числа) .  

В ходе изучения подростковой преступности определены её 

социально-демографические особенности, обусловленные 

личностными качествами подростков и их статусом в обществе. В 

общем массиве установленных несовершеннолетних преступников 

подавляющее большинство – лица мужского пола (от 93,3% до 89,2%). 

Значительная часть подростков в момент совершения преступления 

находилась в возрасте 16-17 лет. Их доля составляет от 63,8% до 

70,2%.  

По социальному положению большинство несовершеннолетних 

являлись учащимися различных образовательных учреждений (от 
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70,8% до 78,3%), превалирующая часть которых обучалась в школах и 

средних профессиональных технических заведениях (от 78,3% до 

99,5%). 

В анализируемом периоде доля подростков, ранее совершавших 

преступления, которые вновь оказались причастными к уголовно 

наказуемым деяниям, составляет от 19,3% до 26,6%. Почти одна пятая 

из них приходится на ранее судимых подростков. При этом по итогам 

2021 года удельный вес таких лиц увеличился на 39% и составил 

22,7% . 

В последующие 2 года такой показатель будет последовательно 

незначительно снижаться (2022 г.: 62,8; 2023 г.: 61,8) На подростковую 

преступность могут оказать влияние увеличение доли ранее судимых, 

лиц, потребляющих наркотические средства, повышение уровня 

безработицы, а также снижение эффективности проводимой 

профилактической работы. 

При благоприятном развитии криминальной обстановки, вероятнее 

всего, прогнозируется ежегодное снижение уровня преступлений 

такой категории (2022 г.: 33,6, 2023 г: 25,5). При реалистичном 

варианте прогнозируется снижение такого показателя (2022 г.: 40,9, 

2023 г.: 34,8), при этом его значения могут стать самыми низкими за 

десятилетие. Анализируя статистические данные, можно отметить, что 

преступность несовершеннолетних имеет тенденцию к снижению, что 

соответственно ведет к снижению молодежной преступности. [3]. 

Предупреждение подростковой преступности, безусловно, это 

совместная деятельность всех субъектов профилактики, направленная 

на выявление и исключение причин и условий, порождающих данное 

противоправное поведение лиц, склонных к их совершению, а также 

негативных условий их жизни и воспитания. 

В целях стабилизации уровня подростковой преступности в 

регионах во взаимодействии с представителями органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних организовываются и проводятся оперативно-

профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 

преступлений в отношении детей и подростков, профилактику 

семейного неблагополучия, групповой преступности, нейтрализацию 

попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том 

числе экстремистскую деятельность, в незаконные массовые акции. 

Молодежь является самой динамичной и активной частью 

общества, и любые изменения в макросреде, как правило, очень 

сильно и бурно влияют на нее. В макросреду включаются социально-

экономические, политические, организационно-административные, 
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культурные, правовые, идеологические явления и процессы, в которых 

отражается уровень развития данного общества, его культурная 

зрелость. Очевидно, что, насколько развита экономика, насколько 

стабильна правовая система, высок образовательный и культурный 

уровень населения данной страны, настолько низок уровень 

преступности в ней, поскольку ослаблено действие основных причин и 

условий преступности. 
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Осуществление неотложных следственных действий является 

обязанностью органов дознания на основании п. 2 ч. 2 ст. 40 УПК 

РФ. Конкретизируется производство неотложных следственных 

действий в ст. 157 УПК РФ, где указано, что «при наличии 

признаков преступления, по которому производство 

предварительного следствия обязательно, орган дознания возбуждает 
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уголовное дело и производит неотложные                     следственные действия». 

В соответствии с п. 19 ст. 5 УПК РФ неотложными 

следственными действиями являются действия, осуществляемые 

органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому 

производство предварительного следствия обязательно, в целях 

обнаружения и фиксации следов преступления, а также 

доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и 

исследования. 

К сожалению, в определении неотложных следственных действий, 

данном в п. 19 ст. 5 УПК РФ не учтено, что производством 

неотложных следственных действий занимаются и иные органы и 

должностные лица, поскольку указывается, что неотложные 

следственные действия осуществляют только органы дознания. 

Видится необходимым конкретизировать данное положение с учетом 

действующих реалий УПК РФ. 

Таким образом, можно заметить, что производство неотложных 

следственных действий единообразно не урегулировано. Опираясь на 

результаты анализа УПК РФ можно выделить следующие органы и 

следующих должностных лиц, которые в определенных условиях 

производят эти действия: 

- органы дознания по делам, относящимся к их компетенции (ст. 

49 УПК РФ гласит: «орган дознания производит неотложные 

следственные действия и направляет уголовное дело руководителю 

следственного органа, а по уголовным делам, указанным в части 

третьей статьи 150 настоящего Кодекса, производит дознание»); 

- органы дознания по делам, предварительное следствие по 

которым является обязательным;  

- дознаватель в случае обнаружения, что возбужденное им дело, 

ему не подследственно (ч. 5 ст. 152 УПК РФ); 

- следователь и компетентные органы по делам, подпадающим 

под их компетенцию; 

- следователь в случае обнаружения, что возбужденное им дело, 

ему не подследственно (ч. 5 ст. 152 УПК РФ)[1, с. 18-22]. 

Соответственно, неотложные следственные действия 

производятся                   куда большим кругом субъектов, чем это установлено в 

ст. 157 УПК РФ, что может являться основанием для внесения в нее 

соответствующих изменений. По общему правилу все неотложные 

действия находятся в производстве ОВД как органа дознания, о чем 

сообщает п. 1 ч. 2 ст. 157 УПК РФ, вместе с тем указывая на тот 

факт, что из этого правила имеется ряд исключений. 

Таможенные органы, исполняя свои функции как орган дознания, 
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осуществляют производство по делам о преступлениях, 

закрепленных в следующих статьях УК РФ, которые были выявлены 

ими: статьями 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, ч. 3-4 194, 

ч. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1. 

Органы федеральной службы безопасности в качестве органов 

дознания могут осуществлять производство неотложных 

следственных действий в отношении тех преступлений, которые 

относятся к компетенции следователей ФСБ. 

Органы дознания в составе военной полиции Вооруженных Сил 

РФ производят неотложные следственные действия по всему массиву 

дел о преступлениях, совершенных военнослужащими, гражданами, 

проходящими военную службу, а равно совершенных лицами 

гражданского персонала. 

Органы дознания пенитенциарной системы, что очевидно, 

производят неотложные следственные действия по делам о 

преступлениях против установленного порядка несения службы, 

совершенных сотрудниками соответствующих учреждений и 

органов, а равно о преступлениях, совершенных в расположении 

указанных учреждений и органов иными лицами. 

Иные органы и должностные лица, указанные как органы 

дознания в ст. 40 УПК РФ, в соответствии с действующим 

законодательством также могут производить неотложные 

следственные действия, однако их специфика в этом вопросе не 

указана. 

Одной из особенностей производства неотложных следственных 

действий по делам о преступлениях, по которым предварительное 

следствие обязательно, является, как отмечают ученые, режим их 

осуществления: к какому виду предварительного расследования они 

относятся. 

Если все иные следственные действия осуществляются строго в 

рамках одной из существующих форм (предварительное следствие, 

дознание и сокращенное дознание), то производство неотложных 

следственных действий законодатель прямо не относит к дознанию 

(эта функция прописана отдельно от функции производства 

дознания), но в ст. 157 УПК РФ указывает, что оно осуществляется 

органами дознания. 

При этом нельзя не согласиться с мнение Д.В. Рылковым, который 

указывает: «неотложные следственные действия не могут 

реализовываться вне предварительного расследования, так как 

уголовное дело уже возбуждено и должна возникнуть следующая 

стадия уголовного процесса» [2, с. 113-116]. 
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Неудивительно, что в результате этого допущенного 

законодателем пробела в науке пришли к выводу о существовании 

смешанной формы предварительного расследования [3, с. 24]. В эту 

форму органично вписывается начало расследования по делу в форме 

дознания или квазидознания (производство неотложных 

следственных действий дознавателем), а продолжение после 

передачи по подследственности в форме предварительного следствия. 

В ином случае, если исходить из двух существующих форм 

предварительного расследования, исключая дознание в связи с тем, 

что законодатель разделяет дознание и производство неотложных 

следственных действий, можно прийти к выводу, что дознаватель 

при производстве этих действий осуществляет функции следствия, а 

это не согласуется с его правовым статусом. 

Таким образом, в сфере правового регулирования неотложных 

следственных действий есть некоторые проблемы, что требует 

внесения комплексных изменений в ряд статей УПК РФ и в первую 

очередь в одноименную статью, чтобы конкретизировать сущность 

этих действий. 
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В юридической литературе под принципом права понимается 

основное, исходное положение какой-либо теории, учения, 

мировоззрения, теоретической программы [1]. Данное определение 

представляется наиболее общим для понимания принципов уголовного 

права. Поэтому принципы уголовного права можно представить как 

основополагающие начала, исходные положения уголовного права. 

В настоящее время среди ученых-теоретиков, разработчиков основ 

уголовного права, отсутствует единое мнение о понятии его 

принципов. Множественность мнений расходятся в таких вопросах как 

содержание принципов уголовного права, направление их воздействия, 

роль в правоприменительной практике. Но содержание принципов 

вытекает, прежде всего, из положений Конституции Российской 

Федерации [2], международных актов о правах человека, а также 

основных направлениях деятельности государства борьбы с 

преступностью [3-7]. Например, ст. 2 Конституции РФ закрепляет: 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства». Статья 18 Конституции РФ 

устанавливает: «Права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание 

и применение законов... и обеспечиваются правосудием».  

Вместе с тем, содержание принципов уголовного права не 

обязательно должно формироваться в соответствующих 

конституционных и международных положениях. Они могут быть 

обусловлены содержащимися в них требованиями. Например, с одной 

стороны, из положения ст. ст. 2, 8 Конституции РФ следует, что 

личность, общество и государство признаются самыми важными 

социальными ценностями. Это правило обусловило формирование и 

развитие таких принципов уголовного права, гуманизм, 

справедливость. Согласно этим принципам защита и охрана прав и 

свобод человека и гражданина, общества и государства должны 

определять понятие и систему норм особенной части уголовного 
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права. С другой стороны, содержание некоторых принципов 

уголовного права связано с такими требованиями, которые 

непосредственно обусловлены вопросами борьбы с преступностью. В 

частности, к таким принципам относятся принцип неотвратимости 

уголовной ответственности и принцип стимулирования 

предупреждения преступлений, его общественно опасных последствий 

и исправления осужденных. 

Изучение содержание принципов уголовного права связано с 

рассмотрением их признаков.  

Во-первых, как основополагающие начала принципы уголовного 

права способствуют формированию содержания норм уголовного 

права.  

Во-вторых, поскольку принципы носят характер обязательных 

правил поведения, то являются неотъемлемыми атрибутами 

деятельности как для законодателя, правоприменителя, так и для всех 

граждан в сфере борьбы с преступностью.  

В-третьих, по своей сущности принципы уголовного права имеют 

так называемый «сквозной характер». Например, законность, 

равенство граждан перед законом, гуманизм, вина. Но если исходная 

норма регулирует лишь определенную группу общественных 

отношений, например, смягчение ответственности при неоконченном 

преступлении, то она не может превратиться в принцип, так как носит 

частный характер.  

В-четвертых, поскольку принцип обусловлен не каким-либо 

периодом времени (чрезвычайное положение, рост преступности и 

др.), а сформированным отношением законодателя к укрепившимся в 

государстве социальным ценностям, то и представляет собой 

требование, которое носит устойчивый постоянный характер.  

В-пятых, находит свое отражение в действующем уголовном 

законодательстве. Без этого правила, принципы уголовного права 

были бы недействительными и потеряли бы свою правовую ценность. 

Уголовный кодекс РФ закрепляет базовые принципы в ст. 3-8 [8]. 

Однако они не исчерпываются только этими статьями, так как 

получили закрепление и в других статьях уголовного кодекса. И. В. 

Коршиков считает, что закрепление этих принципов, с точки зрения 

уголовной науки, является нецелесообразным [9]. По его мнению, это 

не имеет никакого практического значения, поскольку, так или иначе, 

они входят в иные уголовно-правовые нормы. Поэтому они должны 

быть указаны в преамбуле Уголовного кодекса РФ. Однако следует не 

согласиться с точкой зрения данного ученого. Смысл содержания 

принципов невозможно раскрыть, без самого текста уголовного 



 228 

кодекса. Ведь нормативное положение только тогда имеет 

юридическое значение, когда оно облечено в нормативно-правовую 

форму. А, как известно, в преамбулах нормативных правовых актов 

правовых норм не существует. По общему правилу в преамбулах 

объясняются мотивы принятия правового акта. Если в нем и говорится 

о принципах, то о таких, которые стали руководящими началами 

законодателя при его разработке и утверждении, а не о принципах, на 

которых он создавался.  

Принципы уголовного права составляют его структуру. Именно 

них выражаются закономерные связи его элементов, выполняющие 

интегрирующую роль и являющиеся базовой основой его системы. В 

этом смысле отмечает П.В. Алексеев: «Интегрирующая структура 

является ведущей основой системы» [10].  

Конечно, нельзя отбрасывать того, что и социально-экономические 

условия, и криминологическое состояние общества, и направление 

уголовной политики оказывают интегрирующее воздействие на 

содержание и систему уголовного права в целом. Однако особенность 

интегрирующего воздействия принципов уголовного права 

заключается в следующем. Социальные явления и процессы, 

происходящие в обществе и государстве, так или иначе, влияют на 

содержание норм уголовного права. Они воздействуют на них как бы 

извне уголовного законодательства. А принципы уголовного права 

формируют содержание и систему составляющих его норм как бы 

изнутри уголовного законодательства.  

Иными словами, принципы уголовного права представляют собой 

некий контрольный пункт, объединяющий такие правовые нормы, 

которые являются необходимыми, актуальными. Приводят в 

совершенство всю множественность уголовно-правовых норм, 

избавляясь от ненужных, порой вредных положений. В конечном 

итоге формируют такое содержание российского уголовного 

законодательства, которое в наибольшей степени способно 

соответствовать потребностям общества. 

Интегрирующая роль принципов уголовного права реализуется по 

следующим направлениям.  

Во-первых, определяется направление в соответствии, с которым 

должно осуществляться развитие и совершенствование уголовного 

законодательства, например, охрана и защита прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечение интересов личности, общества и государства 

и т.д. 
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Во-вторых, определяется содержание интеграционного воздействия 

на нормы уголовного права, ориентируя их на охрану важнейших из 

социально значимых объектов. 

В-третьих, обеспечиваются единые требования уголовного права ко 

всем составляющим его правовым нормам единых требований. 

В частности, принцип справедливости, является универсальным 

принципом для всей системы права. В уголовном праве он охватывает 

своим содержанием и общую и особенную часть. Он проявляет себя 

следующим образом, например, определение лицу, совершившему 

преступление, такого наказания или иных мер уголовно-правового 

характера, которые должны соответствовать характеру и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельствам его 

совершения и личности виновного. Или, принцип гуманизма 

определяет единообразный подход к обеспечению безопасности 

человека и экономному расходованию карательных средств и 

объединяет многие нормы общей и особенной части уголовного права. 

Таким образом, принципы уголовного права – это выраженные в 

уголовном законодательстве основополагающие правила поведения, 

руководящие начала, основные требования к законотворческой, 

правоприменительной деятельности и к поведению граждан, в сфере 

борьбы с преступностью, обусловленные нормами международного 

права о правах человека, Конституцией Российской Федерации, 

определяющие содержание всей или значительной совокупности 

правовых норм и интегрирующие их в единую систему уголовного 

права.  
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Впервые преступление - убийство матерью новорожденного 

ребенка было выделено в самостоятельный, привилегированный 
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состав убийства Уголовным кодексом Российской Федерации 1996 

года [1]. Данный факт свидетельствует о прогрессивности 

представлений отечественных законодателей относительно указанного 

противоправного деяния, которое связано с развитием российского 

уголовного права в духе гуманизма и справедливости. 

Актуальность темы данного исследования обусловлена 

теоретическими и правоприменительными проблемами нормы, 

предусматривающей ответственность за убийство матерью 

новорожденного ребенка на фоне неутешительных данных отчёта 

Судебного департамента за последние несколько лет, которые не 

могут оставаться без внимания [2]. 

В соответствии со статьей 106 УК РФ - убийством матерью 

новорожденного ребенка признается убийство во время или сразу же 

после родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в 

условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии 

психического расстройства, не исключающего вменяемости.  

Рассматриваемая статья имеет острые спорные моменты, 

вызывающие дискуссии у современных ученых. К сожалению, на 

сегодняшний день не редкостью являются ситуации, когда мать 

совершает убийство двух или более новорожденных детей, в связи, с 

чем возникает вопрос квалификации такого деяния. Суд в подобных 

ситуациях дважды вменяет матери статью 106 УК РФ. Данная 

проблема связана, в том числе и с увеличением за последнее 

десятилетие случаев многоплодной беременности [3].  

Так, Данилина Е.С., находясь на 38-40 неделе беременности, 

осознавая, что через короткое время произойдут роды, направилась в 

ванную комнату, где в антисанитарных условиях, в отсутствие 

необходимых средств, родила доношенных, жизнеспособных 

младенцев женского пола. После чего, сразу после родов умышленно 

опустила детей в заранее приготовленное ведро с водой, в результате 

чего смерть новорожденных наступила сразу же после родов от 

утопления в воде. 

Суд приговорил Данилину Е.С. признать виновной в совершении 

преступлений, предусмотренных ст. 106, ст. 106 УК РФ [4]. 

Представляется, что при вышеуказанном раскладе нарушается 

принцип справедливости, а также соразмерности наказания 

противоправному деянию. Как отмечает Л.Д. Авилова, убийство 

нескольких новорожденных детей представляет большую 

общественную опасность и, соответственно, наказание за него должно 

быть гораздо строже, чем за убийство одного новорожденного ребенка 

[5, с. 11-15]. 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-106/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-106/
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Исходя из вышесказанного, представляется разумным ввести в 

статью 106 УК РФ часть 2, закрепив в ней следующее: «Деяние, 

предусмотренное частью первой, совершенное в отношении двух и 

более лиц». Санкцию к данной норме представляется правильным 

увеличить относительно санкции, предусматривающей наказание за 

совершение преступного деяния по части 1 статьи 106 УК РФ. 

Также, не менее важной является проблема, связанная с возрастом 

уголовной ответственности за убийство матерью новорожденного 

ребенка. Минимальный возраст привлечения к ответственности по 

статье 106 УК РФ составляет 16 лет. Однако матерями становятся и 

девушки в более раннем возрасте, которые также совершают убийства 

своих новорожденных детей. Противоправные деяния таких матерей 

не подлежат уголовной ответственности.  

Однако К.В. Дядюн полагает, что данный подход способствует 

безнаказанности девиантного поведения лиц женского пола 

указанного возраста, а также нарушает принципы равенства, 

гуманизма и справедливости. Так, тождественные деяния, 

обусловленные одинаковыми причинами, совершенные равными по 

статусу субъектами (матерями новорожденного ребенка), 

находящимися в сопоставимых жизненных условиях, влекут 

различные последствия: достаточно серьезное наказание (до 5 лет 

лишения свободы) и освобождение от уголовной ответственности за 

отсутствием состава преступления в силу недостижения 

установленного законом возраста наступления ответственности [6, 

с. 9-14]. 

Таким образом, представляется логичным снижение возраста 

уголовной ответственности за убийство матерью новорожденного 

ребенка до 14 лет, дополнив часть 2 статьи 20 УК РФ формулировкой 

«убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106)» с сохранением 

последовательности перечисления составов преступления. 

В научной литературе также существуют дискуссии по поводу 

значимости для квалификации момента возникновения у матери 

умысла на убийство своего новорожденного ребенка. В частности, 

актуальна проблема целесообразности вменения женщине статьи 106 

УК РФ, если умысел на убийство у нее возник задолго до 

непосредственного осуществления родовой деятельности.  

 По мнению З.А. Чочуевой, смягчающие обстоятельства не могут 

распространяться на всех женщин, совершивших убийство своего 

новорожденного ребенка. Здесь необходимо четко разграничить 

женщин, на которых действительно сильно повлияла 

психотравмирующая ситуация, вызванная процессами родов и 
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женщин, которые заранее вынашивали идею детоубийства во время 

беременности. [7, с. 270-273]. 

В связи с вышесказанным представляется не соответствующим 

принципу справедливости квалификация по статье 106 УК РФ деяний 

матери, заранее спланировавшей и убившей своего ребенка. 

Правильность указанной позиции объясняется тем, что сама статья 

подразумевает привилегированный вид убийства именно потому, что 

гормональные и физические изменения, происходящие во время родов, 

могут оказать на психику женщины определенное негативное влияние, 

которое способно привести к убийству новорожденного. Если же 

женщина убивает своего ребенка, заблаговременно спланировав 

совершение преступления, то это однозначно говорит только о том, 

что она совершает данное деяние не из-за негативного влияния на нее 

родов, а по иным причинам, что логически, должно исключать 

ответственность по статье 106 УК РФ. Однако суд момент 

возникновения умысла зачастую не учитывает при квалификации 

данных преступлений. 

Так, жительница Вологодской области
 

Кузнецова В.В., достоверно 

зная о своей беременности, в целях сокрытия указанного факта, 

близким лицам о своей беременности не сообщила, на учет у врача 

акушера-гинеколога в медицинском учреждении на протяжении всего 

срока беременности не встала, под наблюдением у специалистов не 

состояла.  

В отсутствии иных лиц Кузнецова В.В., находясь в квартире, с 

целью последующего причинения смерти своему новорожденному 

ребенку, осуществила роды в одной из комнат квартиры. Далее, 

реализуя преступный умысел, направленный на причинение смерти 

новорожденному ребенку, Кузнецова В.В., положила новорожденного 

в полиэтиленовый пакет, ручки которого завязала узлом, тем самым 

ограничив доступ ребенка к воздуху, что привело к смерти последнего.  

Суд приговорил признать Кузнецову В.В. виновной в совершении 

преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ [8]. 

Проблемой, также заслуживающей внимания, является проблема 

соучастия в совершении убийства матерью наворожённого ребенка. 

Существуют ситуации, когда мать ребенка выступает не в качестве 

исполнителя данного преступления, а в качестве его организатора, 

подстрекателя или пособника. В таком случае мы можем 

свидетельствовать о том, что умысел на совершение преступления 

возник еще во время беременности, что свидетельствует о более 

высокой степени общественной опасности убийства.  
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Отметим, что суды квалифицируют подобные преступления по 

разному, иногда вменяют матери статью 106 УК РФ со ссылкой на 

статью 33 УК РФ, а порой квалифицируют ее деяния по части 2 статьи 

105 УК РФ со ссылкой на статью 33 УК РФ. Данный факт порождает 

еще одну проблему, в частности, нарушается принцип справедливости 

назначения наказания, принцип равенства граждан перед законом, так 

как за схожие деяния лица привлекаются к ответственности по разным 

статьям, что влечет различные по строгости наказания. 

Так, жительница г. Оленегорска Ш., родила в квартире К. мальчика, 

от которого она планировала избавиться еще до его рождения, так как 

не имела средств к существованию, постоянного места жительства, 

вела антисоциальный образ жизни. Оказав помощь в родах, К. 

поддалась на уговоры Ш. и с целью убийства новорожденного вынесла 

ребенка на улицу и выкинула в мусорный контейнер, в результате чего 

ребенок умер от переохлаждения.  

Суд квалифицировал действия К. по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а 

действия Ш. были квалифицированы по ч. 4 ст. 33 ст. 106 УК РФ [9]. 

В ином похожем случае, супруга Галина Н. при родах уговорила 

своего мужа Виктора Н. убить новорожденного ребенка, и он, 

поддавшись уговором жены, взял молоток и убил новорожденного 

мальчика.  

Содеянное Ленинградский областной суд квалифицировал по ст. 

105 УК РФ часть 2 пункт «в», а матери новорожденного вменялось 

соучастие в форме подстрекательства по части 4 статье 33 и пункту 

«в» части 2 статьи 105 УК РФ [10, с. 304-306]. 

Представляется, что во всех вышеназванных случаях преступления 

следует квалифицировать как убийство малолетнего, то есть по пункту 

«в» части 2 статьи 105 УК РФ, так как основания для смягчения 

ответственности в указанных ситуациях нет – убийство не 

спровоцировано негативным влиянием родового процесса, оно заранее 

продумано и подготовлено.  

Следующая проблема связана со спецификой специального 

субъекта преступления, которым в соответствии со статьей 106 УК РФ 

является мать ребенка. Само понятие «мать» обозначает женщину 

зачавшую, выносившую и родившую ребенка. В связи с обозначенным 

фактом, у многих исследователей возникают споры по поводу 

отнесения к субъекту преступления суррогатной матери.  

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей» -

рождение ребенка с использованием супругами (одинокой женщиной) 
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донорского генетического материала не влечет установления 

родительских прав и обязанностей между донором и ребенком 

независимо от того, было данное лицо известно родителям ребенка 

или нет (анонимный донор) [11]. 

Таким образом, суррогатная мать не является матерью 

новорожденного ребенку, так как всего лишь выполняет функции его 

вынашивания и рождения для его биологических родителей. Исходя из 

сказанного, признать суррогатную мать субъектом преступления, 

предусмотренного статьей 106 УК РФ невозможно.  

Однако, по мнению С.Н. Помниной, такая позиция является не 

правильной, поскольку не учитывает физиологическую природу 

суррогатного материнства. Процесс беременности и родов одинаково 

сложен, как у биологической, так и у суррогатной матери. Ею также 

выполняются функции вынашивания и рождения ребенка, она также 

подвержена психическим расстройствам, связанным с беременностью 

и родами. Роды являются шоком для организма любой женщины [12, 

с. 240-245]. 

Таким образом, преступные деяния суррогатной матери 

представляется правильным квалифицировать по статье 106 УК РФ, 

так как физически, организм суррогатной матери подвергается не 

меньшим потрясениям в связи с родами, что организм матери 

биологической, которые могут оказать негативное влияние на 

состоянии суррогатной матери и привести к совершению ею 

рассматриваемого преступления.  

В соответствии с вышесказанным, представляется целесообразным 

формирование Постановления Пленума Верховного Суда, которое 

было бы всецело посвящено разъяснению подобных спорных 

вопросов. Кроме того, с целью решения рассмотренных в статье 

проблем, необходимо внести в УК РФ, предложенные выше 

коррективы.  
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СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 
 

Аннотация: Данная статья посвящена особенностям брачно-

семейных отношений с осужденными к лишению свободы лицами. 

Среди ценностей осужденного семья занимает одно из главных мест, 

поскольку способствует его исправлению, успешной адаптации после 

освобождения и интеграции в обществе. 
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отношения брак, семья, супруги. 

Abstract: This article is devoted to the peculiarities of marriage and 

family relations with persons sentenced to imprisonment. Among the values 

of the convict, the family occupies one of the main places, as it contributes 
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to his correction, successful adaptation after release and integration into 

society. 

Keywords: convict, family, family-legal relations marriage, family, 

spouses. 

 

Лицо, отбывающее наказание в соответствии с законом 

ограничивается в некоторых правах, однако юридического 

ограничения дееспособности за этим не следует, в юридическом плане 

осужденный остается полноправным участником гражданско-

правовых отношений.  

Лишение свободы определяется посредством изоляции 

осужденного от общества, что значительно усложняет его связь с 

членами семьи осужденного лица и препятствует реализации в полной 

мере брачно-семейных правоотношений. Семья на протяжении многих 

лет считается главным институтом социализации личности, именно в 

семье формируется личность ребенка и осуществляется 

психологическая помощь и поддержка в неблагоприятных жизненных 

обстоятельствах. Среди ценностей осужденного семья занимает одно 

из главных мест, поскольку способствует его исправлению, успешной 

адаптации после освобождения и интеграции в обществе. 

К сожалению, браки, в которых один из ее членов отбывает 

наказание, весьма недолговечны. К прекращению брачно-семейных 

отношений приводит ряд факторов: 

- Экономический, при котором очень низок уровень заработной 

платы и безработица; 

- Медицинские, проявляющиеся в хронических инфекциях, 

венерических заболеваниях, психических отклонениях; 

- Асоциальный фактор выражен в алкоголизме, наркомании 

проституции; 

- Психолого-этические, проявляются в агрессии, жестокости, 

грубости и эгоизме лица лишенного свободы. 

В целом, осужденные заключают брак реже, чем другие лица, что 

связано в большей степени со слабыми социально-полезными связями 

преступников с обществом [3, С.110]. Существующие семейные 

отношения поддерживаются правом осужденных на переписку, 

получение и отправление посылок, передач, на свидания с близкими 

родственниками. Начальником колонии-поселения может быть 

разрешено совместное проживание со своей семьей. Также право на 

совместное проживание предусмотрено для осуждённых женщин, 
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отбывающих лишение свободы на определённый срок в 

исправительной колонии общего режима (при которых 

функционируют дома ребёнка) [2, С.102]. 

С отбыванием наказания, у супругов нарушается внутрисемейная 

коммуникация, эмоциональная близость, что приводит к 

разочарованию и неудовлетворенностью имеющегося брака. 

Показатель удовлетворенности брака повышается при больших 

материальных ресурсах, высоком качестве воспитания, 

положительном опыте совместной жизни родителей или иных 

родственников, что мало наблюдается у осужденных лиц [4, С.136].  

В современном мире, отмечается тенденции по увеличению числа 

заключения фиктивных браков среди осужденных лиц, причем, чем 

строже режим исправительного учреждения, тем чаще заключаются 

браки. Лица, отбывающие наказание, вступают в брак без намерения 

создать семью, а рассчитывают на получение материальной поддержки 

в виде передачи, посылок, перевода денежных средств [1, C.157]. 

Широко распространены браки по заочной переписке, что естественно 

не дает полного представления супругам друг о друге. Целесообразно 

в данном случае перед вступлением в подобный брак, высылать лицам 

выписку из личного дела осужденного, где можно ознакомиться по 

какой статье осуждено лицо, какая по счету судимость, срок лишения 

свободы и другую интересующую информацию. 

В целях защиты интересов контрагента по сделке и супруга, не 

участвующего в сделке, необходимо ограничить пределы действия 

презумпции согласия супругов по распоряжению совместным 

имуществом рамками мелких бытовых и бытовых сделок, это будет 

еще в большей степени, чем для граждан, находящихся на свободе, 

способствовать охране законных прав и интересов осужденного к 

лишению свободы супруга-собственника [5, С.102]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно еще раз подчеркнуть, 

как важно, чтобы заключенные поддерживали более тесные 

отношения со своими семьями. Семья играет важную роль в деле 

социальной переориентации лиц, находящихся в местах лишения 

свободы, необходимо применять все меры по ее сохранению и 

укреплению. 
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Обеспечение эффективного решения стоящих перед присяжными 

заседателями задач невозможно без четкого, последовательного и 

соответствующего общей концепции организации, формулирования 

норм в отношении порядка формирования коллегии, прав, правовых 

гарантий и обязанностей заседателей, их соотношения с объемом 

правомочий председательствующего. 

Общее понятие присяжных заседателей нашло свое закрепление в 

рамках п. 5 ст. 30 УПК РФ, где отражено, что подобным статусом 

наделяются лица, привлекаемые в рамках регламентированной 

процессуальным законодательством процедуры для участия в 

разбирательстве уголовного дела и вынесения вердикта. 
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Обвиняемый имеет право на рассмотрение его дела судом 

присяжных в соответствии с нормами УПК РФ. Основные вопросы 

деятельности суда присяжных в нашей стране регулируются 

Федеральным законом «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации». Законодатель 

рассматривает общие положения, требования к кандидатам в 

присяжные заседатели, их материальное обеспечение, но положения 

указанного законодательного акта по неизвестной причине не содержат 

в себе четкого определения понятия «присяжный заседатель». 

Указанный термин лишь единожды раскрывает свое содержание в 

рамках УПК РФ, а именно в ч. 30 ст. 5 определено, что присяжный 

заседатель, это «лицо, привлеченное в установленном настоящим 

Кодексом порядке для участия в судебном разбирательстве и 

вынесения вердикта». 

В ст. 339 УПК РФ законодатель регламентирует их полномочия, 

которыми охватываются разрешение вопросов по поводу фактической 

стороны деяния, с учетом классических правовых представлений по 

поводу ее содержания, включающих в качестве составных элементов 

место, время, характер и способ действий, наступившие последствия, 

лицо, совершившее деяние, мотивы и цели его действий, умысел на 

совершение деяния или неосторожность и др. Несмотря на то, что 

присяжные являются «судьями факта». В то же время, наиболее 

важным вопросом, который непременно должны разрешать 

присяжные, это вопрос по поводу вины подсудимого в содеянном. 

«Более широкие по своему содержанию понятия «суда присяжных» 

дано в научной и учебной литературе. Здесь необходимо отметить, что 

в большинстве своем спор по поводу рассматриваемого понятия 

сводится к полноте определения, так как содержание его большинство 

авторов трактуют, основываясь на одних и тех же признаках. К.Б. 

Калиновский рассматривает суд с участием присяжных заседателей 

как форму «организации суда, когда рассмотрение и разрешение в 

судебном разбирательстве одного дела осуществляется двумя 

раздельными судебными составами» [1, с. 277].  

Конкретизация данного понятия, к сожалению, не обнародована 

Пленумом Верховного Суда РФ, который внес некоторые разъяснения 

в практические моменты реализации отраслевого закона, 

регламентирующего деятельность присяжных. Хотя, на наш взгляд для 

исключения подмены понятий, разрешения спорных вопросов 

правоприменительной практики существует необходимость более 

точного определения категории «присяжный заседатель» «суд 

присяжных заседателей», сформулированное на основании 
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специфических признаков, присущих указанным категориям. 

Общие требования, касающиеся исследуемой фигуры, приведены в 

ст.ст. 2, 3, 7 Федерального закона №113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» [2]. 

Они представляют собой особые условия, без которых лицо не может 

быть наделено соответствующим статусом: 

- наличие устойчивой политико-правовой связи с российским 

государством – а именно, гражданство; 

- соответствие возрастным границам от двадцати пяти до 

шестидесяти четырех лет; 

- отсутствие каких-либо изъятий в рамках дееспособности; 

- отсутствие судимости. 

Условия, исключающие возможность наделения лица данным 

статусом, это: 

- состояние на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств; 

- наличие статуса подозреваемого, обвиняемого, подсудимого; 

- отсутствие знаний русского языка или национального языка 

республики, соответствующего языку судопроизводства; 

- незнание русского языка либо языка республики, входящей в 

состав РФ, на котором ведется производство по данному уголовному 

делу; 

- различные физические или психические недостатки, делающие 

невозможным рассмотрение дела; 

- занятие должности, препятствующей участию в качестве 

присяжных заседателей (речь, прежде всего, идет о замещении 

должностей сотрудников правоохранительных органов, 

государственных или муниципальных служащих); 

- уволенные с военной службы по контракту из органов 

Федеральной службы безопасности, федеральных органов 

государственной охраны, внешней разведки, внутренних дел, 

федеральной таможенной службы органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы, судьи, прокурора, следователя, дознавателя, 

адвоката, нотариуса, из органов принудительного исполнения РФ, 

частного детектива, менее чем пять лет назад. 

«Названные условия должны быть непременно проверены и 

зафиксированы, под угрозой отмены соответствующего судебного 

решения. Необходимо также отметить, что любое сокрытие 

указанными субъектами сведений, если подобные обстоятельства 

оказали влияние на решение по делу или сделали невозможными 
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реализацию права на мотивированный или немотивированный отвод, 

может выступить в роли основания для отмены приговора» [3, с. 56]. 

Данное правило закреплено в п.14 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 22.11.2005 № 23 «О применении судами норм 

УПК РФ, регулирующих судопроизводство с участием присяжных 

заседателей» [4]. Важно отметить отсутствие легальной унификации 

подобных случае, в связи с чем данные споры рассматриваются по 

усмотрению суда. 

На практике, чаще всего статусом подобных оснований наделяются 

следующие ситуации: 

- «кандидат сокрыл, что он или его близкие родственники были 

потерпевшими по другому уголовному делу. СК по УД ВС РФ по 

представлению государственного обвинителя отменен приговор 

Воронежского областного суда, поскольку трое присяжных 

заседателей на этапе отбора кандидатов предоставили о себе 

недостоверную информацию, скрыв факт наличия судимостей у 

родственников» [5];  

- кандидат в присяжные заседатели скрыл факт занятости 

родственников в правоохранительных органах; 

- кандидат из средств массовой информации знает информацию о 

рассматриваемом уголовном деле. 

«Возникает вопрос: может ли быть кандидатом в присяжные 

заседатели лицо, имеющее гражданство Российской Федерации и 

гражданство другого государства (двойное гражданство)? Как нам 

представляется, гражданин РФ, имеющий также гражданство 

(подданство) иного государства, может быть кандидатом в 

присяжные заседатели, если будет отвечать остальным требованиям, 

так как в законе нет прямого запрета» [6, с. 19-23].  

Согласно ч. 1 ст. 4 Закона № 113-ФЗ в списки кандидатов в 

присяжные заседатели включают необходимое для работы 

соответствующего суда число граждан, постоянно проживающих на 

территории соответствующего муниципального образования субъекта 

Российской Федерации. Исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования и высший орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации каждые четыре года составляет 

список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели 

муниципального образования. 

«По конкретному уголовному делу при формировании коллегии 

присяжных из числа кандидатов был отведен судьей гражданин, 

который продал квартиру и проживал в городе без регистрации, не 

имея постоянного места жительства» [7, с. 133]. Таким образом, 
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полагаем, что указанные обстоятельства (гражданство и место 

жительства кандидата) должны быть документально подтверждены. 

Первые два требования (гражданство, постоянное место 

жительства), предъявляемые к кандидатам в присяжные заседатели, 

как нам представляется, обусловлены содержанием принципа 

суверенитета государства в целом и каждого субъекта Российской 

Федерации. 

Требования об отсутствии судимости, хронических заболеваний, 

ограничений в дееспособности установлены для того, чтобы 

осуществлять правосудие могли люди достойные и здравомыслящие, 

прошедшие определенную процедуру регистрации. Положение о том, 

что лицо, ранее судимое, не может быть присяжным заседателем, 

основано на присущем не каждому гражданину моральном праве 

судить другое лицо и имеет исторические корни. 

Следует подчеркнуть, что снятая или погашенная судимость не 

может препятствовать лицу быть присяжным заседателем, так как 

согласно ч. 6 ст. 86 УК РФ погашение или снятие судимости 

аннулирует все правовые последствия, предусмотренные уголовным 

законом, связанные с судимостью. 

Положение о том, что присяжным заседателем может быть только 

физическое лицо, достигшее возраста 25 лет, обусловлено, по нашему 

мнению, презумпцией, согласно которой в указанном возрасте 

гражданин приобретает определенный жизненный опыт, необходимый 

и достаточный для участия в отправлении правосудия, утрачивает 

категоричность, присущую и характерную для юношеского 

максимализма. 

Регламентированные в законе требования, предъявляемые к 

кандидату в присяжные заседатели, в определенной мере согласуются с 

требованиями, предъявляемыми к кандидату на должность судьи, и это 

не случайно, так как с момента принятия присяги присяжные 

заседатели становятся полноправными судьями. 

«В других странах требования к возрасту кандидата в присяжные 

заседатели различные. Например, в Бельгии кандидатом в присяжные 

заседатели может быть лицо, достигшее 30-летнего возраста, в США 

это право возникает у гражданина с 18 лет. При личном общении 

юристы указанной страны объясняли это положение тем, что состав 

коллегии присяжных представляет собой определенный «срез» 

общества, полноправными членами которого являются и молодые 

люди, достигшие 18-летнего возраста» [8, с. 65-71].  

Таким образом, действующее законодательство, регулирующее 

деятельность присяжных, предусматривает возможность 
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осуществления правосудия с участием присяжных заседателей, 

гражданами, включенными в списки таковых, в отношении которых 

установлены определенные требования. Часть 2 ст. 3 Федерального 

закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» устанавливает требования, 

соблюдение которых является обязательным для включения в списки 

кандидатов в присяжные заседатели. Так, лица, не достигшие возраста 

25 лет к моменту составления списков, не могут быть кандидатами 

в присяжные заседатели, равно как и лица, имеющие непогашенную 

или неснятую судимость, а также лица, признанные судом 

недееспособной или ограниченные в дееспособности. Лица, состоящие 

на диспансерном учете в связи с лечением таких заболеваний как 

алкоголизм, наркомания, токсикомания, хронические и затяжные 

психические расстройства, также не рассматриваются в качестве 

кандидатов. Кроме перечисленных препятствий к реализации права 

гражданина участвовать в суде в качестве присяжного заседателя, 

существуют иные. Указанным статусом не могут быть наделены лица, 

подозреваемые или обвиняемые в совершении преступления, не 

владеющие языком, на котором ведется судопроизводство, а также 

имеющие физические или психические недостатки, наличие которых 

препятствует полноценному участию в рассмотрении уголовного дела, 

в качестве присяжного заседателя. 

Кроме того, в соответствии со ст. 7 вышеуказанного закона, 

существует перечень лиц, включенных в списки кандидатов с 

последующим их исключением, в случае если будут выявлены 

обстоятельства, перечисленные выше. Исключение влечет и наличие 

специального звания сотрудников правоохранительных органов, 

военизированных структур, а в случае прекращения служебной 

деятельности возможность участия в качестве кандидатов в 

присяжные заседатели может быть реализована не раньше, чем по 

истечению пяти лет со дня прекращения деятельности, этот же срок 

касается и граждан, уволенных с военной службы. При выявлении у 

кандидата что он является священнослужителем. В этих случаях 

кандидат в присяжные заседатели может заявить самоотвод или же 

отвод могут заявить сторона защиты и сторона обвинения. 
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В данной статье выясняется исторический путь, по которому 

развивался терроризм с древнейших времен до наших дней. В статье 

отражен анализ исторических событий, которые достаточно ярко и в 
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полном объеме помогают нам увидеть, что терроризм существовал с 

самого начала существования человеческих государств. 

История нашего мира и человечества богата огромным 

количеством разнообразных событий, которые как положительно 

сказывались на жизни населения нашей планеты, как и отрицательно. 

Некоторые из таких событий никак не влияли на историю, оставаясь 

локальными явлениями лишь записанными в исторические хроники, а 

некоторые кардинальным образом изменяли положение дел в 

государствах людей. Эпидемии, войны, неурожаи – вот небольшой 

пример таких событий, сильно вливших на историю. И так же к таким 

событиям можно отнести и терроризм.  

Зарождение терроризма как явления произошло в 

рабовладельческом обществе. Вся мировая террористическая практика 

свидетельствует о том, что терроризм с момента своего возникновения 

являлся исключительно политическим явлением. Как только в нем 

исчезала политическая цель, то этот вид насилия переставал быть 

терроризмом. История возникновения террора как особой формы 

насилия началась тогда, когда появилось принуждение одних через 

насилие над другими, т.е. с момента разложения родоплеменной 

общины, появление знати в племени и зарождения первых государств 

(примерно более пяти тысяч лет назад). Проявления терроризма и 

истоки его современных течений можно найти на Древнем Востоке, в 

греческих полисах и во многих провинциях Римской империи. 

Определение «terror» впервые встречается в литературных 

произведениях Древнего Рима как эмоциональное восклицание 

(«Страх и ужас!»), общеупотребительное выражение для передачи 

драмы в описываемой ситуации. Возведенный в ранг государственной 

политики, террор использовался как средство управления обществом и 

подавления политических противников, о чем свидетельствуют 

методы управления, и в частности усмирения многочисленных 

восстаний рабов и населения, а так же убийство политических 

лидеров.  

Одной из ранних исторический террористический организаций 

существовавших в I веке н.э. и упомянутая Иосифом Флавием в 

«Иудейской войне» стала секта Сикариев, действующая в Леванте во 

время Первой Иудейской Войны (66-71 гг. н.э.). О них Иосиф Флавий 

пишет: «они убивали людей среди белого дня и в самом городе, 

преимущественно в праздничные дни они смешивались с толпой и 

скрытыми под платьями кинжалами заказывали своих врагов; как 

только жертвы падали, убийцы наравне с другими начинали 

возмущаться происходящим и благодаря такому притворству 
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оставались скрытыми». Члены данной секты убивали представителей 

еврейской знати, которые выступавших за мир с римлянами и 

обвиняли их в вероотступничестве и подчинении римской власти, так 

ими был убит иудейский первосвященник Ионатан. В действиях этой 

секты легко можно увидеть сочетание религиозного фанатизма и 

политического терроризма: в мученичестве они видели нечто 

приносящее радость и верили, что после свержения ненавистного 

режима Господь явится своему народу и избавит их от мук и 

страданий. И по иронии судьбы именно они сыграли огромную роль в 

поражении израильтян в войне и захвате Иерусалима будущим 

императором Титом Флавием Веспасианом. История и самого 

Великого Рима полна политических убийств, которые иногда 

приравниваются к террористическим актам, в частности – Убийство 

Гая Юлия Цезаря в 44 году до н.э., убийства императоров Каллигулы, 

Домициана, Максимина и так далее.  

Падение Западной Римской Империи в 476 году н.э. и переход в 

новую историческую эпоху - Средние Века - не оставил терроризм в 

прошлом а наоборот, данный политический инструмент шагал наравне 

с развитием общества. 1090 год Хасан ибн Ас-Саббах со своими 

сподвижниками захватывает горную крепость Аламут и создал новое 

государство – Имамат Гашишнов. В истории средних веков 

Гашишины – арабское «потребители гашиша» или Ассасины в 

европейской транскрипции были известны как опасные наемные 

убийцы, убивавшие всех, на кого укажет рука их господина «Старца 

горы» (Хасана). Именно Ассасины развили искусство тайной войны, 

диверсионной практики и насильственных средств достижения цели. 

За период своей деятельности жертвами ассасинов стали сотни 

халифов и султанов, военачальников и представителей официального 

духовенства, посеяв ужас во дворцах правителей, убивая неугодных 

своему повелителю правителей сея хаос в государствах святой земли, 

существенно дестабилизировав политическую ситуацию в Леванте, где 

находились Королевства Крестоносцев. Из известных людей убитыми 

ассасинами были Конрад Монферратский, Раймунд II граф Триполи, 

Абд уль-Махасин. Их Государство было окончательно уничтожены 

внуком Чингисхана Хулагу во время монгольской экспансии в 

середине XIII века. В Новое время во время Реформации продолжат 

процветать религиозный терроризм который связан либо с борьбой 

приверженцев одной религии или секты в рамках общего государства с 

приверженцами другой, либо с попытками низвергнуть светскую 

власть и утвердить теократический режим и он отличается крайним 

фанатизмом, жестокостью и цинизмом и главным аспектом этого вида 



 248 

терроризма является беспорядочное насилия. Яркий пример – 

«Пороховой заговор» 1605 года, когда английские католики хотели 

взорвать Вестминстерский дворец, где заседал парламент с целью 

убийства короля Якова I Стюарта который симпатизировал 

протестантам, тем самым сделать католичество снова главной 

религией в Англии.  

В более современном значении терроризм как понятие появляется 

во времена Великой Французской революции (1789 – 1799 гг.), в это 

время в государстве действовала так называемая «Эпоха террора» 

ознаменовавшаяся массовыми казнями Комитетом общественного 

спасения под руководством Максимилиана Робеспьера. Именно в годы 

данной «эпохи» 1793-1794 гг. на гильотине по политическим и иногда 

и личным соображением революционеров оказались – король Людовик 

XVI, королева Мария Антуанетта, герцог Орлеанский, Жак-Пьер 

Бриссо, Пьер Верньо, мадам Ролан, Жорж Жак Дантон, Жак-Рене 

Эбер, Пьер Гаспар Шометт, Антуан Барнав, Жан Сильвен Байи, 

Антуан Лавуазье, Андре Шенье и многие другие. Данные казни были 

направленны на запугивание роялистов и представителей римской-

католической церкви а так же установление контроля одной 

политической группировки в Законодательном собрании над 

остальными. В то время Якобиты получили почти диктаторские 

полномочия и использовали их для применения массовых казней и 

политических репрессий. С 3 апреля 1793 года по 30 июля 1794 года 

лишь в Париже было казнено на гильотине 2663 человек. Данная эпоха 

закончилась казнью самого Робеспьера и его сподвижников. Под 

конец революции в 1798 году Французская академия выпустила пятое 

издание словаря в котором дается понятие терроризм – «systeme, 

regime de la terreur» (система, режим террора). При этом во времена 

Террора Робеспьера якобинцы часто употребляли это понятие по 

отношению к себе — и всегда с положительным оттенком. Однако 

после переворота девятого термидора, когда был арестован и казнен 

вышеупомянутый Робеспьер слово террорист и сама политика 

терроризма стало носить уже оскорбительный смысл, превратившись в 

синоним преступника. Со времен начала революции во Франции 

ученые соседних королевств и империй им пользовали слово 

терроризм как синоним Великой Французской революции. Однако и 

после окончания революции и установление Империи Наполеона 

терроризм не исчез, а даже в середине XIX приобрел огромный 

масштаб. В это время снова возникает националистический терроризм. 

В османской Империи - армяне, македонцы, сербы, а Великобритании 

- ирландцы пользовались террористическими методами в борьбе за 
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национальную автономию или независимость. В Российской Империи 

революционеры вели вооруженную борьбу с правительством и даже 

смогли убить императора Александра II 1 марта 1881 года. Убийство 

Российского Императора одновременно и апогеем, и финалом 

кампании террора многих террористических организаций того времени 

в до падения Империи террористические организации затихли.  

Двадцатый век стал богатым на очень многие исторические 

события – Первая Мировая Война, падение Германской, Австрийской, 

Российской и Османской Империй, Вторая Мировая война, Холодная 

Война, революции в России, а так же расцвет террористический 

организаций, которые создают угрозу уже не отдельному государству 

или народу, но всему миру. В начале XXI века террористические акты 

показали, что современный терроризм стал мощным и 

организованным и ООН, после 11 сентября 2001 года провозгласили 

борьбу с ним. Многие учёные, которые начали и продолжают 

исследовать вопрос о природе и характере терроризма сходятся в том, 

что это политически мотивированное применение или угроза 

применения крайних форм насилия. Современный Терроризм 

приобрел глобальный характер, угрожая интересам граждан, 

общественной безопасности, стабильности государств независимо от 

их политической системы и международных отношений. Базой 

террористической деятельности в XXI веке стали политическое, 

экономическое неравенство, демографические проблемы, 

политическая поляризация мирового сообщества. Именно эти аспекты 

приводят к тому, что терроризм развивается, профессионализируется и 

военизируется, он получает современные технико-информационные 

средства для активизации своей противоправной деятельности. 

Именно провозглашение ООН борьбы с терроризмом 

поспособствовало его более подробному изучению, изучение его 

типов и видов, его истоков, и эти знания помогают совершенствовать 

мировую стратегию борьбы с данным явлением. 

Действительно можно сказать, что терроризм оставил большой 

след в истории человечества, используемый в первую очередь как 

политическое оружие именно он способствовал многим изменениям в 

государствах людей и отношении людей друг к другу и именно анализ 

истории должен помочь более полно узнать суть данного явления и 

разработать новые способы борьбы с ним.  
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ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

проблемы нарушения прав и свобод человека. В современной России 

имеется много проблем, связанных с нарушениями конституционных 

прав и свобод личности. Одна из причин этого явления заключается в 

низкой правовой культуре российских граждан, не знающих своих 

конституционных прав, свобод и обязанностей, не умеющих и порой 

не желающих их защищать. Одним из условий решения этой 

проблемы является изучение конституционных прав и свобод 

личности всеми гражданами Российской Федерации. Именно поэтому 

принципиально важно изучать права и свободы человека и гражданина 

в Российской Федерации. 

Принятие Конституции Российской Федерации 1993 года положило 

начало формированию нового этапа развития российской 

государственности на основе принципов демократического и 

правового государства, высшей ценностью которого выступает 
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человек, его права и свободы, а признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина является обязанностью государства. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что каждый должен 

знать свои права. Человек – это свободная и самостоятельная 

личность, которая, зная все свои права, становится упорнее, смелее, 

индивидуальнее, нежели была раньше. 

Методы исследования  

 Метод сбора источников 

 Метод описания и обобщения  

Ключевые слова: Права человека, ограничения, внешняя свобода, 

личные права, экономические права, политические права, социальные 

права. 

Abstract: The article presents the results of a study of the problem of 

violation of human rights and freedoms. In modern Russia, there are many 

problems associated with violations of constitutional rights and freedoms of 

the individual. One of the reasons for this phenomenon lies in the low legal 

culture of Russian citizens who do not know their constitutional rights, 

freedoms and duties, who are unable and sometimes unwilling to defend 

them. One of the conditions for solving this problem is the study of the 

constitutional rights and freedoms of the individual by all citizens of the 

Russian Federation. That is why it is fundamentally important to study the 

rights and freedoms of man and citizen in the Russian Federation. 

The adoption of the Constitution of the Russian Federation in 1993 

marked the beginning of the formation of a new stage in the development of 

Russian statehood based on the principles of a democratic and legal state, 

the highest value of which is a person, his rights and freedoms, and 

recognition, observance and protection of the rights and freedoms of man 

and citizen is the responsibility of the state. 

The relevance of this topic is due to the fact that everyone should know 

their rights. A person is a free and independent person who, knowing all his 

rights, becomes more stubborn, bolder, more individual than he was before. 

Research methods 

• Source collection method 

• Method of description and generalization 

Key words: Human rights, restrictions, external freedom, personal 

rights, economic rights, political rights, social rights. 

 

Понятие и сущность прав и свобод человека. Словосочетания 

«права человека» и «свободы человека» получили широкое 

распространение в эпоху революций XVII – XVIII вв., во время 
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которых были выдвинуты политические требования, основанные на 

идеях свободы, равенства и братства всех слоев общества. 

Права человека – это совокупность предназначенных природой 

индивида условий, принципов, норм, правил и способов деятельности, 

обеспечивающих ему возможность достойной жизни в обществе. Под 

правами гражданина понимается коллективная воля общества, 

которую призвано обеспечить государство. Права человека не могут 

быть ликвидированы, но могут быть ограничены по решению суда в 

исключительных случаях. Такие права, как право человека на жизнь, 

право на свободу и неприкосновенность личности, на достаточный 

уровень жизни, на участие в политической жизни и другие, являются 

необходимыми условиями полноценной жизни каждого человека в 

любом обществе. 

Основу всех прав человека составляет свобода. Под ней понимают 

возможность человека осуществлять свой выбор и действовать исходя 

из собственных целей. Предоставляя свободу, государство делает 

акцент именно на свободном и самостоятельном самоопределении 

человека в различных сферах общественной жизни. Она делится на 

внутреннее и внешнее состояние независимости человека от 

природных и социальных сил. Внутренняя свобода предполагает 

свободу мыслей, убеждений, свободу слова, веру и т.д. Внешняя 

свобода – это свобода выбора человека, свобода его реального, 

сознательного действия во всех сферах общественной жизни – 

экономической, политической, духовной. Внешняя свобода – это 

отсутствие каких бы то ни было искусственных ограничений 

деятельности человека, прежде всего со стороны государства. 

Классификация прав и свобод человека и гражданина. В 

Конституции закреплены наиболее значимые и важные для человека, 

общества и государства права и свободы, в связи, с чем их называют 

основными.  

Они являются важнейшим условием достойного и свободного 

существования человека, гарантирует возможность полноправного 

участия человека и гражданина в политической жизни, а также 

являются предпосылкой для удовлетворения его базовых 

материальных и духовных потребностей. Именно в этом проявляется 

их ценность, как для отдельного человека, так и для всего общества. 

С учётом сферы реализации конституционные права и свободы 

объединяют в следующие группы (Таблица 1). 

Несмотря на представленную классификацию, все 

конституционные права и свободы обладают одинаковой юридической 
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силой, в равной мере значимы для каждого гражданина и подлежат 

одинаковой защите со стороны государства. 

 

Таблица 1 - Классификация прав и свобод человека 
 

 

Права и свободы человека и гражданина в России 

Права человека являются базовыми, они относятся ко всем людям 

от рождения независимо от того, являются ли они гражданами 

государства, в котором живут, или же нет, а права гражданина 

включают в себя те права, которые закрепляются за лицом только в 

силу его принадлежности к государству. Таким образом, каждый 

гражданин, какого-либо государства обладает всем набором прав, 

относящихся к общепризнанным правам человека и всеми правами 

гражданина, признаваемыми в данном государстве. 

Права человека и гражданина прописаны в Конституции 

Российской Федерации. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории страны. 

В главе 2 Конституции закреплен широкий круг личных, 

политических, социальных и экономических прав и свобод человека и 

гражданина.  

К личным правам и свободам Конституция РФ относит: 

 Право на жизнь (ст. 20); 

№ 

п.п 
Виды Описание Пример 

1.  
Личные права и 

свободы 

призваны обеспечивать свободу и 

автономию человека как члена 
гражданского общества 

Право на жизнь, право на 

свободу и личную 
неприкосновенность 

2.  
Политические 

права и свободы 
связанные с участием в 

управлении делами государства 

Проводить собрания, 

митинги, демонстрации, 
право участвовать в 

управлении делами 

3.  
Экономические 

права и свободы 

обеспечивающие свободу 

человеческой деятельности в 
сфере производства, 

распределения, обмена товаров и 
услуг 

Право частной 

собственности, выбирать 

род деятельности и 
профессию др. 

4.  
Социальные 

права и свободы 

обеспечивающие человеку 

достойный уровень жизни и 

социальную защищённость 

Право на жилище, право 

на охрану здоровья и 

медицинскую помощь 

5.  
Культурные 

права и свободы 

обеспечивающие свободу 

доступа к культурным и 

материальным ценностям, 
созданным человеческим 

обществом 

Право на образование, 

право на участие в 
культурной жизни и др. 
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 Право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22); 

 Право на неприкосновенность жилища (ст. 25); 

 Право на свободу совести и на свободу вероисповедания 

(ст. 28); 

 Право на свободу мысли и слова (ст. 29). 

К политическим правам и свободам в соответствии с Конституцией 

РФ относятся: 

 Право на информацию (ст. 24, 29); 

 Право на объединение (ст. 30); 

 Право на проведение публичных мероприятий (ст. 31); 

К экономическим правам и свободам Конституция РФ относит: 

 Право частной собственности и ее наследования (ст. 35); 

 Право на труд и на вознаграждение за труд (ст. 37); 

 Право на отдых (ст. 37); 

К социальным правам Конституция РФ относит: 

 Право на государственную защиту материнства, детства и семьи 

(ст. 38); 

 Право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41); 

 Включая бесплатную медицинскую помощь в государственных 

учреждениях здравоохранения, право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии (ст. 42); 

Также согласно ст. 17 Конституции РФ основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц. 

Ограничения прав и свобод человека и гражданина 

Ограничения – меры, направленные на реализацию позитивных 

прав и свобод человека и гражданина, исключающие нелегитимные 

способы их реализации. Ограничение некоторых прав прописано в 

Конституции РФ. Часть 3 статьи 55 Конституции РФ вводит 

основания, при которых права и свободы могут ограничиваться: «в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства». Ограничения можно 

классифицировать на экономические, политические, социальные, 

правовые. Исходя из формы права, закрепляющей ограничение можно 

выделить конституционно-правовые ограничения, ограничения, 

устанавливаемые законами, подзаконными актами, судебными 

решениями. По субъекту: ограничения прав физических и 

юридических лиц, а также общие (действующие для всех лиц) и 
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индивидуальные (для конкретных лиц). По времени действия: 

постоянного или временного характера (на конкретный срок или в 

чрезвычайных условиях). В зависимости от правового статуса 

ограничения прав: иностранцев; государственных служащих; 

должностных лиц и т.п. 

Ограничения прав и свобод человека и гражданина со стороны 

российского государства предполагают решение следующих задач: 

поддержание правопорядка; обеспечение личной безопасности; 

обеспечение внутренней и внешней безопасности общества и 

государства; создание благоприятных условий для экономической 

деятельности и охраны всех форм собственности; учет минимальных 

государственных стандартов по основным показателям уровня жизни, 

культурное развитие граждан. 

Определяя критерии ограничения прав человека, необходимо 

исходить из следующих принципиальных позиций: 

 Форма ограничения прав человека - федеральный закон; 

 Цель ограничения прав человека - общественная безопасность; 

 Критерий ограничения прав человека – крайняя необходимость, 

при соблюдении следующих условий: наличие реального или 

возможного вреда государственным и общественным интересам; 

невозможность защиты правоохраняемых благ иными способами; 

соразмерность вводимых ограничений; причиняемый вред меньше, 

чем предотвращаемый вред; 

 Общий характер таких ограничений - ограничения не носят 

персонифицированной направленности, их действие распространяется 

на каждого; 

 Соблюдение общепризнанных международных норм и 

принципов - ограничения прав человека не должны нарушать 

обязательства Российской Федерации по международному праву; 

 Разумная достаточность мер государственного ограничения 

прав - ограничения могут осуществляться только в той степени, в 

какой это требуется, однако в любом случае не допускается 

ограничение фундаментальных прав и свобод человека и 

дискриминация на основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии или 

социального происхождения; 

 Соразмерность ограничения прав, свобод и цели, во имя 

которой ограничиваются права, - безопасность всех рассматривается 

как приоритет по отношению к соблюдению (гарантированию) 

определенных свобод каждого отдельного гражданина (человека). 

 Установленные ограничения должны быть четко 

сформулированы и не допускать произвольного толкования. Норма, 
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ограничивающая права и свободы, должна ясно определять пределы 

ограничений. 

В связи с этим конституционные права и свободы личности, их 

содержание и конституционное закрепление, гарантии реализации и 

защиты – основной показатель уровня демократизма любого общества. 

В современной России имеется много проблем, связанных с 

нарушениями конституционных прав и свобод личности. Одна из 

причин этого явления заключается в низкой правовой культуре 

российских граждан. Но, несмотря на тяжелое и нестабильное 

экономическое положение общества и государства в целом, защита 

личных прав и свобод человека является приоритетным в деятельности 

государства, и одним из способов улучшения положения в РФ, 

является обеспечение сохранности и защиты личных прав и свобод 

человека. 

И в заключении хочется сказать, какими бы правами не обладал 

человек, сколько бы ни нарушались эти права, человек должен 

оставаться добрым, справедливым, быть личностью в глазах других 

людей, и достойным гражданином своего государства.  
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ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Аннотация: В статье анализируется хулиганство как преступление 

против общественного порядка в историческом ракурсе и на примере 
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уголовного законодательства некоторых зарубежных стран. 

Ключевые слова: хулиганство, преступление, вандализм, уголовное 

законодательство, зарубежный опыт, общественный порядок. 

Abstract: The article analyzes hooliganism as a crime against public 
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legislation of some foreign countries. 
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Традиционно под хулиганством принято понимать поведение, 

заключающееся в явном неуважении к обществу, достоинству 

человека, грубое нарушение общественного порядка, бесчинство.  

Известный лингвист С.И. Ожегов обозначил происхождение слово 

«хулиганство» глаголом «хулить», в современном переводе 

обозначающее «ругаться, браниться, поднимать шум».  

Само слово «хулиганство», по мнению П.И. Люблинского, попало в 

Россию из Англии, которая, в свою очередь, заимствовала его в 70-х 

гг. из Америки и которое уже давно известно Западу. Так достаточно 

популярна позиция о происхождении термина «хулиганство» в связи с 

историей одного ирландского бандита Holly, который в Лондоне в 

конце ХVII в. собрал несколько группировок, пугавших всех в округе 

Интересна точка зрения П.И. Люблинского, связавший появление 

термина «хулиганство» с именем одного коренного племени индейцев, 

который очень долго сопротивлялся и героически боролся за свою 

территорию от нападков европейских завоевателей и колонизаторов. 

Насаждение иного образа жизни, более цивилизованного, привело к 

проявлению агрессии этим племенем по отношению к благам 

цивилизации и порче культурных ценностей.  

Я. Бугайский рассмотрел вопрос о появление вышеуказанного 

термина на отечественной территории и заметил «хулиганство» в 

статье английского журналиста Дионео в журнале «Русское богатство» 

«хулиганство» нашло отражение в приказе петербургского чиновника 

фон Валя в конце XIX в., который указал органам полиции принять 

меры и вести борьбу с «хулиганами».  

Анализируя дореволюционные акты, необходимо отметить о том, 

что проблема хулиганства не нова и всегда была актуальна в той или 

иной степени в зависимости от социально-экономических условий 

развития общества, правовой культуре населения и их воспитании, 

ведь сущность хулиганства чуждо интеллигенции и «высшему свету». 

Множество статей, направленных на охрану общественного порядка, 
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не привели к ожидаемому результату, о чем свидетельствуют события 

начала XX в. 

Рассматривая историю развития борьбы с хулиганством, можно 

прийти к выводу, что законодатели шли из крайности в крайность, от 

либеральных мер до жестоких репрессий, но отсутствие четкой 

регламентации нормы не привели к желаемым результатам, ибо список 

возможных действий, нарушающих общественный порядок 

безграничен, как и безгранична человеческая фантазия и цинизм. 

Для России явление, называемое ныне хулиганство, было присуще 

с незапамятных времен. «Хулиганство есть новое слово, но не новое 

общественное явление, оно существовало всегда под именем озорства, 

самодурства, уличного безобразия и т.п.». 

В последующие годы по отношению к хулиганству произошел 

резкий всплеск интереса. Именно с начала ХХ в. приобрел всеобщее 

распространение термин "хулиганство", имеющий хождение и поныне. 

В этот период можно наблюдать существенный рост числа публикаций 

в прессе и иных источниках, посвященных настоящей теме. Столь 

значимый интерес к этому вопросу был обусловлен резким ростом 

нарушений общественного порядка. Тогда был выработан и частично 

приведен в жизнь ряд весьма эффективных мер по преодолению 

данного вида преступления, что, безусловно, является значительным 

успехом в истории российской правовой мысли и 

правоприменительной практики. 

В Уголовном Кодексе РСФСР 1922 г. в ст. 176 законодатель под 

хулиганством понимал «озорные, бесцельные, сопряженные с явным 

проявлением неуважения к отдельным гражданам или обществу в 

целом действия», за которые преступник нес ответственность в виде 

принудительных работ или лишения свободы на срок до одного года. 

Данное преступление было закреплено в главе V«Преступления 

против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» в 

параграфе 5 «Иные посягательства на личность и её достоинство». 

В Уголовном Кодексе РСФСР 1926 г. законодатель определил 

место состава хулиганства в главе II«Иные преступления против 

порядка управления»: по его мнению, данное преступление посягало 

на установленный в государстве порядок управления и наносило вред, 

прежде всего, деятельности органов государственного управления. 

Такая точка зрения представляется нам не вполне верной, поскольку 

умысел хулигана направлен не на разрушение основ порядка 

управления, а на причинение вреда всему обществу в целом, при этом 

потерпевшими зачастую являются абсолютно незнакомые 
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злоумышленнику люди, которые оказывались неподалёку в момент 

совершения преступления. 

Сама редакция данной нормы была следующей: «хулиганство, т.е. 

озорные, сопряженные с явным неуважением к обществу, действия». 

Позже Постановление ЦИК и СНК СССР от 29 марта 1935 г. «О 

мерах борьбы с хулиганством» ужесточило наказание за хулиганские 

действия. Так, за злостные хулиганские действия, предусмотренные ст. 

74 ч. 2 УК РСФСР устанавливался срок наказания до 5 лет тюрьмы. 

Необходимо заметить, что умышленное убийство, совершённое без 

квалифицирующих признаков, каралось лишением свободы до восьми 

лет. 

Указ Президиума ВС СССР от 10 августа 1940 г. «Об уголовной 

ответственности за мелкие кражи на производстве и за хулиганство» 

устанавливал, что хулиганские действия на предприятиях, в 

учреждениях и в общественных местах карались тюремным 

заключением сроком на один год.  

В УК РСФСР 1960 г. хулиганство представляло собой 

«умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и 

выражающие явное неуважение к обществу». Законодатель разместил 

данную норму в главе 10 «Преступления против общественной 

безопасности, общественного порядка и здоровья населения». 

Термины «особая дерзость» и «исключительный цинизм» были 

исключены из дефиниции хулиганства поскольку на практике суды 

сталкивались с проблемой: какие именно действия лиц признавать 

циничными, какие совершёнными с особой дерзостью. В связи с тем, 

что так и не было выработано единой судебной практики по данному 

вопросу, законодатель вовсе отказался от употребления данных 

терминов и принял более «расплывчатую» формулировку.  

Действия лица, квалифицировались как злостное хулиганство, в 

том случае если: 

 они отличались исключительным цинизмом или особой 

дерзостью; 

 были связанны с сопротивлением представителю власти или 

представителю общественности, выполняющему обязанности по 

охране общественного порядка, или иным гражданам, пресекающим 

хулиганские действия; 

 были совершены лицом, ранее судимым за хулиганство. 

Также в УК РСФСР 1960 г. был предусмотрен новый 

квалифицирующий признак: хулиганство или злостное хулиганство, 

совершенное с «применением или попыткой применения 

огнестрельного оружия, либо ножей, кастетов или иного холодного 
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оружия, а равно других предметов, специально приспособленных для 

нанесения телесных повреждений». В этом случае преступник нёс 

ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. 

Если снова провести аналогию с ответственностью, предусмотренной 

за умышленное убийство (от трёх до десяти лет лишения свободы), то 

хулиган, даже использовавший оружие, но не имевший умысла на 

убийство и не убивший человека, приравнивался практически 

приравнивался к убийце, заранее спланировавшему своё преступление. 

Изучение зарубежного уголовного законодательства показало, что 

представленные в нем подходы к решению вопроса регламентации 

ответственности за преступления против общественного порядка, в 

том числе криминализации соответствующих деяний, существенно 

разнятся. Во-первых, далеко не во всех государствах в уголовных 

законах представлена система таких посягательств 

Согласно УК Турции деяния, подпадающие под признаки 

хулиганства, признаны проступками (Книга Третья). В гл. 7 Кодекса 

«Нарушение покоя населения» размещена ст. 246, в которой 

криминализованы действия, тем или иным образом нарушающие 

нормальные условия жизнедеятельности граждан. 

Уголовный закон Швеции, хотя и не оперирует категорией 

«хулиганство», все же содержит статью, предусматривающую сходное 

с ним по содержанию деяние. Так, в гл. 4 «О преступлениях против 

свободы и общественного спокойствия» расположена ст. 7, в которой 

установлено наказание за приставание или стрельбу из огнестрельного 

оружия, бросание камней, произведение громкого шума или иное 

безрассудное поведение, которое причиняет беспокойство другому 

лицу. 

Во многих уголовных законах зарубежных государств система 

преступлений против общественного порядка, напротив, весьма 

обширна и включает в себя как собственно названные посягательства, 

так и преступления, которые в УК РФ признаются нарушениями 

общественной безопасности или иных объектов. Так, например, в 

некоторых странах разжигание религиозной ненависти (вражды) 

законодатели относят, как правило, к категории преступлений против 

общественного порядка, общественного спокойствия, общественной 

безопасности (например, в Австрии, Нидерландах, Норвегии, Польше, 

ФРГ, Швейцарии) 

Достаточно показателен в этом смысле УК Норвегии. В нем в гл.13 

«Преступления против общественного порядка и спокойствия» 

содержится 15 статей. Однако в них нет состава, хотя бы отдаленно 

напоминающего хулиганство либо вандализм. 
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Уголовный кодекс Германии также выделяет самостоятельный 

раздел 7 «Преступные деяния против общественного порядка». Он 

содержит весьма широкую систему преступлений против 

общественного порядка, насчитывающую 30 составов преступлений 

(два из них исключены). Наиболее близкими по содержанию к 

хулиганству являются «Нарушение общественного порядка, 

сопряженное с насильственными действиями группы лиц» 

В Законе об уголовном праве Израиля структурно выделен раздел 

«Причинение вреда государственным и общественным устоям». В нем 

размещено 13 глав, среди которых глава «Хулиганство и нарушение 

общественного порядка». Однако в буквальном смысле состав 

хулиганства, созвучный одноименному посягательству в 

отечественном законодательстве, отсутствует. Несколько сходным с 

ним по содержанию является деяние, криминализуемое в ст.194 

«Переполох и оскорбление в общественном месте», следовательно, 

здесь можно усмотреть сходство с административно наказуемым 

хулиганством либо уголовно наказуемым 

Чрезвычайным своеобразием отличается УК Бельгии. Так, в его 

структуре выделен раздел V «О преступлениях и проступках против 

общественного порядка, совершенных частными лицами». В нем 

шесть статей посвящены уголовной ответственности за мятеж. Однако 

содержание, которое вкладывает голландский законодатель в понятие 

«мятеж», ничего общего с отечественной трактовкой массовых 

беспорядков не имеет. Анализ диспозиций ст.269 – 274 УК Бельгии 

дает основание для вывода, что мятеж в них имеет много сходных черт 

с понятием квалифицированного хулиганства. 

Согласно же ст. 170 УК Голландии наказанию подлежит лицо, 

которое умышленно разрушает или повреждает любое здание или 

сооружение. Эти деяния отчасти созвучны с составом вандализма в УК 

РФ. Что же касается хулиганства, то такой термин в рассматриваемом 

источнике отсутствует. 

Представляется, что весьма перспективен для оптимизации 

отечественного законодательства опыт Швейцарии по 

криминализации телефонного хулиганства (ст.128bis.) и пропаганды 

культа насилия (ст. 135). 

Изучение уголовных законов стран дальнего зарубежья показывает, 

что термин «хулиганство» в них не всегда присутствует. Вместе с тем 

общественный порядок как объект уголовно-правовой охраны 

законами предусмотрен. Кроме того, диспозиции ряда норм в УК 

зарубежных государств определяют признаки посягательств на 

общественный порядок, во многом сходных с составом хулиганства в 
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УК РФ, фактически устанавливая наказание за аналогичные с ним 

действия.  

31 декабря 2020 г. вступил в силу закон, изменивший редакцию ст. 

213 УК РФ об ответственности за хулиганство. В целом он усилил 

ответственность за данное деяние, причем в нескольких направлениях. 

Был возвращен ранее действовавший один из необходимых 

признаков ответственности за преступное хулиганство, связанный с 

применением насилия или угрозой его применения. 

Применение при совершении хулиганства оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, теперь влечет ответственность по ч. 

2 ст. 213 УК и относится к тяжким преступлениям. 

К квалифицированным видам хулиганства законодатель отнес 

совершение преступления не только группой лиц по 

предварительному сговору и организованной группой, но и просто 

группой лиц. 

Была усилена ответственность за совершение хулиганства с 

применением взрывчатых веществ или взрывных устройств: если 

ранее срок лишения свободы по ч. 3 ст. 213 УК составлял максимум до 

7 лет, теперь – от 5 до 8 лет. 

Поскольку в настоящее время закон изменен и применение насилия 

является одним из обязательных признаков хулиганства, означает ли 

это, что насилие охватывается диспозицией ст. 213 УК и 

дополнительной квалификации по соответствующим статьям Кодекса 

при причинении вреда здоровью в ходе совершения хулиганских 

действий не требуется? 

Другая проблема, связанная с новой редакцией ст. 213 УК, –

 фактическая декриминализация хулиганства, совершенного с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, как отдельного простого состава. 

Так, признак применения оружия при совершении хулиганства в 

новой редакции статьи перешел в разряд квалифицирующих, 

влекущих повышенную уголовную ответственность, но может 

применяться теперь только при условии наличия обстоятельств, 

указанных в ч. 1 ст. 213 УК. Данное обстоятельство влечет 

декриминализацию таких распространенных деяний, как применение 

оружия в ходе массовых мероприятий (например, свадебных гуляний). 

Таким образом, участник свадебного кортежа, применивший 

оружие в центре города, согласно новой редакции ст. 213 УК не может 

быть привлечен к уголовной ответственности за хулиганство, если его 

действия не были сопряжены с применением насилия или угрозой 

применения насилия, либо у него отсутствовали мотивы ненависти или 
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вражды по указанным в законе признакам, либо, наконец, если его 

действия не были совершены на транспорте общего пользования, что 

вряд ли возможно в реальной жизни. Между тем именно в отношении 

так называемых «свадебных хулиганов» и прочих лиц, применяющих 

оружие в общественных местах, использовалась ст. 213 УК в прежней 

редакции. 

Кроме того, следует отметить, что, изменив редакцию ст. 213 УК 

путем переноса признака применения оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, в ч. 2 данной статьи, законодатель 

фактически декриминализовал деяния лиц, привлеченных до 31 

декабря 2020 г. к уголовной ответственности за совершение 

хулиганства именно по данному признаку, что должно повлечь 

освобождение их от ответственности. При этом, даже если указанные 

лица в ходе вмененных им действий применили насилие или угрозу 

его применения, данное обстоятельство ситуацию не изменит с учетом 

действия нормы об обратной силе закона, закрепленной в ст. 10 УК 

(им нельзя будет вменить появившийся в законе признак, так как это 

ухудшит положение обвиняемых). 

Последний Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 543-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 213 Уголовного кодекса Российской 

Федерации», ужесточающий наказание за хулиганство, направлен на 

совершенствование правового регулирования вопросов уголовной 

ответственности за хулиганство. 

Хотелось бы, чтобы обозначенные проблемы применения новой 

редакции ст. 213 УК были разрешены как можно скорее. Но если 

вопросы правильной квалификации причинения вреда здоровью в ходе 

совершения хулиганства могут быть сняты на уровне разъяснений 

Пленума Верховного Суда, то устранить законодательный пробел в 

части ответственности «свадебных хулиганов» без изменения закона, 

думаю, вряд ли удастся. 
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ЗАКОН О ФЕЙКАХ И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Аннотация: Фейк - это сфабрикованная новостная информация, 

ложь в которой распознаваема и проверяема, хоть и способна ввести 

людей в заблуждение. Прежде чем начать борьбу с фейковой 

информацией, необходимо проанализировать причины её 

возникновения, а также непосредственные источники и масштабы 

распространения этой информации. 

Ключевые слова: фейки, фейковая информация, закон, новости, 

проблема, борьба.  

Abstract: A fake is a fabricated news information, the lie in which is 

recognizable and verifiable, although it can mislead people. Before starting 

the fight against fake information, it is necessary to analyze the causes of its 

occurrence, as well as the direct sources and extent of dissemination of this 

information. 

Key words: fakes, fake information, law, news, problem, fight. 

 

Новости — неотъемлемая часть нашей жизни. Информация 

поступает отовсюду, и побочным эффектом такого плотного 

информационного поля становится не только перегрузка нервной 
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системы, но и появление фейков. В настоящее время в интернете, в 

газетах и журналах появляется всё больше и больше фейковой 

информации, которая может вводить в заблуждение, сеять панику в 

обществе, побуждать к совершению противоправных действий, 

заставлять людей усомниться в справедливости и правильности 

действий государства. Также, недостоверная информация угрожает 

здоровью людей и вызывает беспорядки в обществе. Данная проблема 

актуальна не только в России, но и во всём мире. Год назад в мире 

остро стояла проблема борьбы с фейками касающимися 

коронавирусной инфекции, сейчас же всё намного хуже, 

распространение фейковой информации, касающейся спецоперации в 

Украине набирает обороты.  

Что же такое «фейковые новости»? Это сфабрикованная новостная 

информация, ложь в которой распознаваема и проверяема, хоть и 

способна ввести людей в заблуждение. Раньше, такая информация 

называлась «газетной уткой». Этому выражению больше 300 лет, 

впервые оно прозвучало в Германии в 18 веке. Но добропорядочные 

журналисты, прежде чем отправить газету в печать, подписывали не 

уточнённую информацию двумя английскими буквами «NT» - что 

означало non testatut – то есть не проверено. Но на самом деле, 

фейковая информация была всегда, она появилась ещё до нашей эры. 

В I веке до н.э. в Римской империи царил альянс трёх полководцев 

Республики. Самыми могущественными были обосновавшийся в Риме 

Октавиан Август и Марк Антоний, удалившийся в Египет — оттуда 

он контролировал восточные провинции и там подпал под чары 

Клеопатры, противницы Рима. Октавиан и Марк друг друга 

ненавидели: каждый считал себя единственным законным 

наследником Цезаря. Однажды Октавиан объявил, что заполучил 

официальное завещание Антония, по которому ряд римских 

провинций достанется их общим с Клеопатрой детям. В довесок, 

по документу, Антония надо было похоронить в мавзолее египетских 

королей из династии Птолемеев в Александрии — это вовсе казалось 

римлянам богохульством. Документ зачитали в Сенате 

и распространили повсюду: копии развешивали на римских форумах, 

а гонцы ездили в самые отдалённые уголки страны. Теперь уже 

совершенно неважно, было ли «завещание Антония» подделкой или 

нет (а учёные до сих пор не могут прийти к согласию). Октавиан 

Август добился победы в информационной войне: Сенат лишил Марка 

Антония «империя» — права командовать римскими легионами. 

Документ сыграл на антивосточных предрассудках римлян: они 

считали египтян порочными варварами. Антиегипетский подтекст 
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позволил выставить оппонента политическим и идейным врагом 

собственной страны. Кроме того, это заставило весь народ поддержать 

войну Октавиана против Египта. 

Интернет — самая благородная почва для произрастания фейков. 

Здесь никто не отвечает за содержание распространяемых сообщений, 

а недостаток информационной грамотности способствует тому, что 

люди потребляют все подряд. Единого контроля поступающей 

информации нет, и пользователи вынуждены либо принимать её, либо 

проводить её тщательную проверку. Самая большая беда социальных 

сетей в том, что человек готов верить во все, что написано и снято. 

Исследовавшие социальную сеть Twitter учёные выявили любопытную 

статистику: фальшивые новостные истории ретвитят с вероятностью 

на 70 % больше, чем настоящие; правдивые истории набирают в 

среднем 1500 просмотров — в шесть раз меньше выявленных 

фальшивок. 

Что же происходит сейчас? В настоящее время ситуация 

усугубилась из-за стремительной популяризации в социальных сетях и 

скорости распространения информации, благодаря доступному 

интернету и смартфонам. Каждый лень, нас повсеместно окружает 

фейковая информация. И люди, сами того не понимая, становятся 

разносчиками фейков, комментируя и распространяя ложную 

информацию. Ричард Белзер в своей книге «НЛО, Кеннеди и Элвис: 

заговоры, в которые, чтобы поверить, не обязательно быть 

сумасшедшим» пишет, что если говорить достаточно большую ложь 

достаточно часто, люди поверят, что это правда, даже если это чушь. 

Фейковая информация вызывает максимально сильные, негативные 

эмоции — гнев, беспокойство, страх, тревогу, ненависть, которые 

возникают у человека из-за попадания в его точку боли. Например, 

проблемы в бизнесе, низкие зарплаты, отсутствие социальных 

гарантий, рост цен на продукты. Затем следует эмоциональное 

включение, при котором рациональное мышление отключается и тогда 

возникает паника, желание поделится информацией и обсудить её. Так 

и распространяются фейки.  

Сейчас появляется всё больше недостоверной информации, которая 

касается спецоперации в Украине. Недостоверные новости 

затрагивают как ход самой операции, так и связанные с ней заявления, 

якобы сделанные российскими ведомствами и политиками. В 

популярной социальной сети Telegram появляется всё больше каналов, 

направленных на создание фейков. В «Телеграм» могут выставлять 

абсолютно любого рода информацию, которая не отслеживается 

ничем, из-за чего, там могут создаваться группы экстремистского 
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характера, националистического, выкладываться видео и фото, в том 

числе фейки, а так же записи, содержащие насильственные действия. 

Для противодействия распространению недостоверной информации в 

России запустили проект «Война с фейками», призванный 

распознавать публикации, не соответствующие действительности. 

Прислать сомнительную новость на проверку может любой 

желающий. 

В мае 2018 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин внёс на 

рассмотрение депутатов законопроект № 464757-7, которым 

предлагалось дополнить гл. 29 УК РФ «Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства». В 2018 г. проект 

был принят в первом чтении и с тех пор не рассматривался 

депутатами, однако после обострения ситуации на Украине в 

феврале – марте 2022 г. документ оперативно был подготовлен ко 

второму чтению, претерпев значительные изменения. Второе и третье 

чтения, а также рассмотрение Советом Федерации и 

подписание президентом произошли за один день, 4 марта.  

Согласно принятым поправкам УК дополнен ст. 207.3, 

регулирующей ответственность за публичное распространение 

заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил 

РФ. Такие сообщения, распространённые в целях защиты интересов 

Российской Федерации и её граждан, поддержания международного 

мира и безопасности, будут наказываться штрафом в размере от 700 

тыс. до 1,5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода 

осуждённого за период от 1 года до 18 месяцев, либо 

исправительными работами на срок до 1 года, либо принудительными 

работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Уголовный Кодекс также дополнен ст. 280.3 «Публичные действия, 

направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ 

в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, 

поддержания международного мира и безопасности». Тем, кто до 

этого был подвергнут административному наказанию в течение года 

за публичную дискредитацию ВС РФ, грозит штраф в размере от 100 

тыс. до 300 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до 3 лет 

с отсутствием права занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью на тот же срок. 

Также были приняты связанные с первым законом поправки в 

КоАП, которыми дополнили изначально сторонний законопроект № 

1197680-7, подготовленный Росфинмониторингом». Изначально он 

предлагал установить административную ответственность за 

совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых 
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операций с имуществом, полученным преступным путём, но был 

дополнен нормами об ответственности за публичные действия, 

направленные на дискредитацию использования ВС РФ, и за призывы 

к введению мер ограничительного характера в отношении России. 

Итоговый текст документа претерпел несколько значимых 

изменений. Так, изначально было предложено дополнить ч. 5 ст. 3.7 

«Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения» пояснением о том, что если конфискация 

определённого предмета, входящего в состав имущества, на момент 

принятия судом решения о конфискации данного предмета 

невозможна вследствие его использования, продажи или по иной 

причине, то суд выносит решение о конфискации денежной суммы, 

которая соответствует стоимости данного предмета. В итоговой 

редакции данное дополнение исключено. 

Принятый закон также содержит изменения в ст. 15.27.1, ее 

наименование будет дополнено словами «распространению оружия 

массового уничтожения», а также ч. 2, в соответствии с которой 

неприменение принудительных мер по замораживанию 

(блокированию) денежных средств и иного имущества, 

предусмотренных российским законодательством о специальных 

экономических мерах и принудительных мерах, влечет наложение 

административного штрафа на юрлиц в размере от 300 до 500 тыс. руб. 

Закон также дополняет КоАП ст. 20.3.3 «Публичные действия, 

направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях 

защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания 

международного мира и безопасности». За такие действия, в том числе 

за публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ в 

указанных целях, если эти действия не содержат признаков уголовно 

наказуемого деяния, будет предусмотрен штраф на граждан в размере 

от 30 до 50 тыс. руб.; на должностных лиц – от 100 до 200 тыс. руб.; 

на юрлиц – от 300 до 500 тыс. руб. 

Действия, сопровождающиеся призывами к проведению 

несанкционированных публичных мероприятий, повлекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 50 до 100 тыс. 

руб.; на должностных лиц – от 200 до 300 тыс. руб.; на юрлиц – от 500 

до 1 млн руб. 

Мы считаем, что введение новых законов и поправок о фейковой 

информации имеет значение в данный период времени. Недавно 

вступил в силу ряд поправок в КоАП и УК, которые ввели санкции за 

дискредитацию действий наших Вооружённых сил, распространение 

фейков об армии и другие нарушения в информационном 
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пространстве. В некоторых случаях введена так называемая 

административная преюдиция: за первое нарушение наступает 

административная ответственность, за второе - привлекут уже по 

уголовной статье. Эти поправки, определённо заслуживают место 

быть, но так ли они эффективны? Да, люди знают, что они есть, но 

распространение фейковой информации продолжается, за счёт 

«подушки безопасности» которую устраивают себе мошенники, 

создающие «fake news». Так как же обезопасить себя от воздействия 

фейков. Что же ещё можно ввести для фильтрования информации?  

Онлайн-новости очень часто характеризуются непроверенными 

фактами и отсутствием оригинальности – поэтому борьба с ними 

становится ещё сложнее. Усложняет ситуацию и то, что сегодня 

создавать дезинформацию очень просто и дёшево: человеку 

достаточно иметь в наличии цифровую платформу. Необходимо 

отметить, что фейки возникаю тогда, когда в информационно 

пространстве недостаточно фактов. Но, не смотря на это 

противостоять информационному воздействию можно, освещая 

данные фейковые новости по телевизору, в СМИ, в интернете, 

опровергая их и предоставляя достоверную информацию. Если 

скрывать информацию, то будет организована плодотворная почва для 

создания и распространения фейков. Субъектом обеспечения 

безопасности является государство, которое как раз и должно 

опровергать данные фейковые новости и освещать реальность.  

Прежде чем начать борьбу с фейковой информацией, необходимо 

проанализировать причины её возникновения, а так же 

непосредственные источники и масштабы распространения этой 

информации. Необходимо, в первую очередь освещать проблему 

кусаемо фейков, что сейчас активно делается в СМИ. Также, нужно 

предоставлять полную и достоверную информацию относительно 

данной проблемы во все социальные сети и мессенджеры, которые 

могут стать и являются основными источниками вброса фейков. Так 

же, имеет смысл заручиться поддержкой людей, которые оказывают 

влияние на общество. Например, популярных музыкантов, актёров, 

общественных деятелей, которые могут публиковать на своих 

страницах в соцсетях достоверную информацию и опровергать фейки. 

Таким образом, касаемо СМИ, необходимо давать людям 

информацию, а не скрывать её, преподносить людям факты и правду в 

открытом доступе, по телевизору, радио, социальных сетях и 

мессенджерах. Работу можно вести, как через официальные аккаунты, 

так и неофициальные, которые пользуются популярностью у людей, 

оставляя ссылку на официальный сайт, дабы подтвердить правдивость 
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информации. Для данной работы, можно создать специальный штаб 

борьбы с фейками, в котором люди будут непосредственно 

специализироваться на выявлении фейков, их удалении и 

предотвращении распространения. Главное в этом деле, что бы работа 

велась в постоянном режиме, пополняя ресурсы достоверной 

информацией относительно происходящих событий в мире.  

Отсутствие реакции на ложную информацию тоже можно назвать 

своеобразным методом борьбы с ней. Чаще всего, если фейк не 

дополняется новыми недостоверными фактами, то обсуждение этой 

новости прекращается в течении недели. Но если вдруг вброс фейков 

всё-таки произошёл, то необходимо заняться его опровержением 

немедленно путём распространения достоверной информации, причём 

стоит начать с той площадки, на которую фейк попал в первую 

очередь.  

Ещё одним методом борьбы с фейками мы считаем, рациональное 

фильтрование информации самими потребителями, то есть обществом. 

Но как люди узнают, что им делать с информацией, которую они видят 

каждый день и везде, если им не подсказать? Для начала необходимо 

повсеместно и доступно объяснить проблему фейковой информации, 

затем заручиться доверием общества, донести до них то, что не нужно 

как губка «впитывать» всю информацию, которую вы читаете в 

Вконтакте, Телеграмме и других платформах. Если люди начнут более 

ответственно подходить к выбору новостных каналов, из которых они 

потребляют информацию, то они будут реже сталкиваться 

недостроенными источниками. Такие каналы, как достоверные, так и 

недостоверные, также нужно освещать в СМИ, что бы люди знали, 

откуда им получать информацию. 

Таким образом, подведя итог, можно сказать, что проблема фейков 

никуда не денется, они будут всегда. С ними можно бороться, 

опровергая их и предоставляя достоверную информацию. Но в первую 

очередь нужно поработать с сознанием людей, с их доверием к своему 

государству и государственным СМИ. Ведь если не останется людей, 

которые будут верить в фейки, то и их станет меньше.  
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На сегодняшний день в мире существует множество мелких и 

средних вооруженных конфликтов, а также территорий с 

неблагоприятными условиями жизни. Однако те люди, которые 

проживают на этих территориях, стремятся к улучшению своего 

положения, а также к спасению жизни и жизни близких людей. 

Поэтому ежегодно огромное количество людей покидают свое 

предыдущее местожительство из-за вооруженных конфликтов, 

расовой дискриминации, а также преследования. [2] 
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 Проблема беженцев и вынужденных переселенцев касается не 

только стран Европы, но также России и Ближнего Зарубежья и иных 

регионов мира. Проблема уже давно вышла из ряда внутренних 

проблем и носит международный характер. Практически все 

двусторонние и многосторонние встречи президентов и правительств, 

как правило, проходят в рамках этих вопросов. 

 Согласно российскому законодательству, беженец – это лицо, 

которое не является гражданином РФ и которое в силу вполне 

обоснованных страхов перед преследованием по признаку расы, 

вероисповедования, гражданства, национaльности, принадлeжности к 

какой-либо социальной группе или политических убеждений 

находится за пределами страны своей гражданской принадлежности и 

не может быть защищён от преследований по признакy рaсы, вeры, 

национальности, принадлежности к определенной социальной 

категории или политических убеждений. Из это следует, беженец для 

Рoссийского законодательства – это человек, который покинул свою 

родную землю в силу определенных обстоятельств и прибыл в Россию, 

желая oбрести здесь постоянное местожительство, не имеющий, при 

этом, гражданство РФ. 

 По правде говоря, далеко не каждый человек может рассчитывать 

на получение этого статуса и в то же время правами и льготами, 

которые ему будут предоставлены с приобретeнием статyса бeженца. 

В частности, в качестве бежeнца не может быть человек, который 

совершил тяжкое преступление, которое признано таковым 

законодательством РФ, и лицо, за которым органы родной страны 

признали права, обязaтельства, связанные с гражданским состоянием 

этого гoсyдарства. [3] 

Вынужденным переселенецем считается гражданин Российскoй 

Федерации (или лица без гражданства), который вынужден был 

покинуть место жительства вследствие сoвершeния в отношении него 

и членов eго семьи насилия или преследования в других формах либо 

вследствие реальной опасности подвергнуться гонениям по признаку 

рaсовoй или национальной группы, вероисповедания, языкa. 

Следовательно, вынужденными переселенцами могут быть признаны 

как иностранцы-граждане РФ, имеющие статус гражданина РФ (в том 

числе временно пребывающие), так и граждане России, которые 

переехали из однoго субъекта в другой. 

 Основное отличие вынужденного переселенца от бежeнки в том, 

что первый имеет все права гражданина Российской Федерации. При 

характеристике правового положения беженцев и вынужденных 

пересeленцев в России следует заметить, что в законодательстве CСCР 
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отсутствовали положения интересующего нас вопрoса, поэтому 

понятие беженца или вынужденного переселенца является довольно 

новым для современного российского законодательства. Средства 

массовой инфoрмации воспроизводят мигрантов в образе 

потенциально опасных людей из неблагополyчных стран СHГ и 

третьих стран. [3] 

К основным проблемам, с которыми сталкиваются беженцы и 

вынужденные переселенцы стоит отнести:  

1) Отказ в предоставлении статуса. Причинами отказа могут 

служит: 

Указание заявителем в качестве причины переезда из родной 

страны экономическую. В таком случае отказ в предоставлении 

статуса основывается на том, что мигрант не предоставил сведений о 

реальнoй угрозе жизни; 

В связи с тем, что статус укaзaнных категорий мигрантов в 

законодательстве РФ указан довольно расплывчато, мигранты плохо 

информированы о своих правах и обязанностях, а главное, теряют из-

за этого время на получение необходимых документов. 

2) Не знания традиций, языка и культуры  

3) Проблема в предоставление медицинской помощи. 

Обращение в больницу за бесплатной медицинской помощью 

возможно лишь по месту регистрации. В другие медицинские 

учреждения можно попасть только на платной основе. 

4) Проблемы в трудоустройстве. Многие беженцы не могут найти 

легальную работу с достойной заработной платой. Некоторые 

работодатели отказывают брать к себе на работу лиц не имеющих 

гражданства РФ. 

По оценкам экспертов, некоторые люди бежaвшие из Украины, 

сначала пришлось заплатить не менее 40тыс. рублей, чтобы получить 

временный вид на жительство, а затем гражданство РФ ,расходы на 

госпошлину, перевод необходимых докyментов на русский язык, 

нотариальные услуги, медицинская комиссия, заявление при подаче 

документов - и это далeко не полный перечень вещей, которые 

необходимо оплатить для получения статуса беженца или ВПЛ. 

Следует отметить, что если беженцу не было предоставлено 

гражданство РФ в течение года после получения временного вида на 

жительство, решение было отменено, и всю процeдуру пришлось 

повторить с самого начала со всеми сопутствующими финансовыми 

затратами. [4] 

На мой взгляд, эти проблемы можно решить следующим путем. 

Первой задачей, на мой взгляд, должна стать разработка четкой и 
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эффективной прoцедуры определения статуса. Разработка или 

корректировка правовой базы, определяющей правовой статус 

беженцев и ВПЛ, которая, опрeдeлила бы четкое различие между 

беженцами и ВПЛ, а также четкие и недвусмысленные процедуры 

получения статуса, устранила бы все бюрократические задержки. 

Во-вторых, гарантировать, лицам запрашивающие статус беженца или 

статус ВПЛ, полностью инфoрмированы. Это необходимо для того, 

чтобы такой человек не терял времени и своевременно получал все 

необходимые документы. 

В-третьих, финансовая поддержка беженцев и ВПЛ является 

необходимым аспектом решения проблем этих лиц. Достaтoчныe 

средства помогут решить очень многие проблемы, в первую очередь 

жилищные, и стать значимой полноценной ячейкой общества, 

способнoй содержать себя, а затем платить налоги в казну. 

В-четвертых, создание различных свободных организаций: 

юридических организаций по кoнсультированию и защите мигрантов, 

помощи в разрешении конфликтов, трудностей и препятствий; 

информационных организаций по информированию беженцев и 

вынужденных мигрантов об их правах, обязанностях, возможностях, 

получении и продлeнии статуса, регистрации и т.д. Развитие таких 

организаций не только в мегаполисах, но и в регионах поможет 

решить многие проблемы людей, прибывающих на новые тeрритории, 

а также уменьшить очереди и скопление людей в коридорах 

миграционных политических учреждений. 

В заключение хoчу сказать, что правовые проблемы в 

законодательстве РФ составляют лишь малую часть всей беды 

вынужденных мигрантов и беженцев. Негативное отношение самих 

российских граждан к мигрантам, прeзрeниe и унижение беженцев, 

равнодушие к их проблемам, несмотря на то, что они являются одним 

из наиболее уязвимых социальных слоев нашего общества. Спасаясь 

от войн и дискриминации, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своих 

семей, они оказываются в аналогичных условиях. В то же время 

большая часть иммигрантов-русские, вынужденные вернуться на свою 

историческую родину из-за межнациональных конфликтов и расовой 

дискриминации, где они также стали нежелательными. Необходимо 

понимать ситуацию с беженцами. Так или иначе, они ни в чем не 

виноваты. [1] 
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Пенсионное законодательство нашей страны подвергается частым 

изменениям. Последние изменения были особенно существенными, в 

результате их проведения ужесточились требования к будущим 

пенсионерам.  

Как известно для того чтобы получить право на страховую пенсию 

человеку необходимо выполнить ряд условий, установленных в ст. 8 

Федерального закона от 28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» (в ред. фед. закона от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ). К ним 

относятся: достижение установленного законом возраста, наличие 

определенного количества страхового стажа и пенсионного капитала. 

 В 2022 году на пенсию выходят женщины 1967 года рождения и 

мужчины 1962 года рождения. Основной проблемой, с которой они 

сталкиваются при выходе на пенсию, является недобор количества 

пенсионных баллов или размера страхового стажа. И здесь возникает 

несколько вариантов решения данной проблемы это либо продолжить 

трудовую деятельность с целью накопления недостающих, например 
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пенсионных баллов либо приобрести необходимое количество 

пенсионных баллов путем их покупки у Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

С первым вариантом решения проблемы все ясно, а вот для 

решения проблемы выхода на пенсию с помощью второго варианта 

надо учитывать определенные связанные с ним нюансы. 

Для того чтобы набрать необходимое количество пенсионных 

баллов самостоятельно, нужно зарегистрироваться в Пенсионном 

фонде Российской Федерации в качестве плательщика. Т.е. будущему 

пенсионеру необходимо добровольно вступить в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию в соответствии со ст. 29 

Федерального закона от 15.12.2001 года №167-ФЗ (в ред. фед. закона 

от 21.12.2021 г. № 429-ФЗ) «Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации». Для этого в Пенсионный фонд России 

подается заявление о вступлении в данные правоотношения, а также 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя и при 

необходимости копии иных документов. Правила подачи заявления о 

добровольном вступлении в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию более подробно закреплены в приказе 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 

462н от 31.05.2017 года (зарегистрирован в Минюсте России 

28.09.2017 № 48356). 

После регистрации в качестве плательщика, человек получает 

возможность вносить за себя страховые взносы на формирование 

недостающих пенсионных баллов. Размер страховых взносов во 

многом завит от величины минимального размера оплаты труда. 

установленной на начало года, за который уплачиваются страховые 

взносы. На 2022 год минимальный размер такого страхового взноса 

составляет 36 669 руб.6 коп. Сумма не маленькая и для большинства 

граждан финансово обременительная. 

Суммы страховых взносов необходимо уплатить в течение 

текущего календарного года не позднее 31 декабря. Приобретенные в 

результате уплаты таких взносов, пенсионные баллы учитываются и 

отражаются на лицевом счете плательщика до 1 марта следующего 

года, при этом учет взносов происходит автоматически без подачи в 

Пенсионный фонд России необходимых документов. 

 Т.е. например если плательщик уплатил 36 669 руб.6 коп в 

качестве своего добровольного взноса на страховую пенсию в мае 

2022 года, то сформированные за счет его взноса пенсионные баллы 

отразятся на его лицевом счете только к марту 2023 года. 
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Соответственно реализовать свое право на получение страховой 

пенсии человек сможет не раньше марта 2023 года. 

С точки зрения простого обывателя срок по истечении, которого 

плательщик получит право на назначение и выплату страховой пенсии 

не оправдано растянут. На деле получается, что после уплаты 

необходимой суммы взносов человек может просидеть в течение 

целого года в ожидании получения права на выплату страховой 

пенсии. Было бы рациональней осуществлять назначение и выплату 

страховой пенсии человеку по факту уплаты им полной суммы 

средств, для получения недостающего количества пенсионных 

коэффициентов. Тем более принимая во внимание то, что учет 

добровольных страховых взносов происходит автоматически. 
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Проанализировав нормативную базу и соответствующую 

литературу, я раскрыла понятия инвалидности и ее социальной 

защиты, определила, какие виды социальной помощи существуют в 

нашей стране, как развивается социальная защита в современной 

России и какие имеются нововведения на данный момент. 

Проблема социального статуса инвалидов в современном обществе 

является достаточно актуальной. 

Российская Федерация является социальным государством. 

Политика нашей страны старается обеспечить все условия для 

поддержания достойной жизни каждому гражданину. Исключением не 

становятся и граждане с ограниченной жизнедеятельностью, ведь они 

больше всего нуждаются как в государственной поддержке, так и в 

просто людском понимании. 

Мы живем не в средневековье, где инвалиды считались обузой, 

бесполезной категорией граждан, изгоями. Обыденный образ жизни 

людей с физическими и психическими отклонениями в те времена 

превращался в ограничение и изоляцию, исключенность их из 

нормальной жизни, трудовых отношений, творческих сфер. 

Сейчас, к счастью, в современном и прогрессивном обществе, 

отношение к инвалидам совершенно иное и политика государства 

поменяла свое отношение к этой социальной группе.  

Кто же такие инвалиды? В нормативно правовых актах, которые в 

настоящий момент действуют на территории России, предлагается 

четкое определение такого понятия, как «инвалид».  

Так Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» гласит, что: инвалид - 

лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности 

и вызывающее необходимость его социальной защиты. Ограничение 
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жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности 

или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое 

поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

Основными признаками инвалидности являются полная или 

частичная утрата человеком способности или возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться 

и заниматься трудовой деятельностью. 

Для этого и создана социальная защита.  

Социальная защита инвалидов - это система гарантированных 

государством экономических, социальных и правовых мер, 

обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения 

(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на 

создание им равных с другими гражданами возможностей для участия 

в жизни общества.  

В нее входит: 

Инвалидность, будь то врожденная либо приобретенная, 

ограничивает положение человека в обществе. Социальный статус 

обычно определяется позицией индивида в группе или группы во 

взаимоотношениях с другими группами.  

Социальный статус является также определенной совокупностью 

прав, привилегий и обязанностей молодого инвалида.  

Все социальные статусы подразделяются на два основных типа: те, 

которые предписываются индивиду обществом или группой 

независимо от его способностей и усилий, и те, которые личность 

достигает своими собственными усилиями.  

Признание лица инвалидом связано с приобретением 

определенного социального статуса, обеспечивающего социальные 

гарантии со стороны государства и в тоже время ограничивающие 

жизнедеятельность человека. 

Годы идут и ситуация в сфере социальной защиты старательно 

развивается и совершенствуется.  

Поскольку бюджет, выделяемый государством на данную 

категорию людей, ограничен, то основные средства идут в качестве 

материальной поддержки инвалидов. И малая часть уже расходуется 

на реабилитацию. Поэтому в большей степени поддерживается 

состояние инвалидности, а в меньшей степени предпринимаются меры 

по ее преодолению. 

В связи с этим важнейшим предложением в области 

реформирования государственной политики в отношении инвалидов 
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является переход от вопросов материальной поддержки инвалидов к 

профилактике инвалидности, обеспечению для инвалидов среды 

жизнедеятельности и медицинской, социальной и трудовой 

реабилитации. 

Профилактика инвалидности связана с общими мерами социальной 

политики, направленными на улучшение здоровья населения, включая 

репродуктивное, борьбу с наркоманией, алкоголизмом, курением, 

оздоровление экологии, улучшение условий труда, сокращение 

дорожно-транспортных происшествий, техногенных катастроф, 

улучшение неотложной медицинской помощи, пропаганду здорового 

образа жизни и др. 

Сюда относится и тема доступа к социальной инфраструктуры. 

Ведь очень часто, например, из-за массивности инвалидных колясок, 

многие люди вынуждены отказаться от повседневных благ. 

В далеком 1992 году был подписан Указ Президента Российской 

Федерации «О мерах по формированию доступной для инвалидов 

среды жизнедеятельности», в котором было положено начало 

преобразованию условий жизни инвалидов с учетом их потребностей. 

Это означало разработку стандартных правил, учитывающих 

потребности инвалидов при строительстве жилья, устройстве 

социальной инфраструктуры. 

Данный вопрос и был рассмотрен президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным в прошлом 2021 году. Он поручил 

правительству и Общественной палате РФ до 1 июня подготовить 

предложения о рейтинговании объектов инфраструктуры по 

доступности для инвалидов. 

Это касается и льгот для инвалидов. С октября прошлого 2021 года 

у россиян, имеющих любую группу инвалидности и возраст, появилась 

возможность получить надбавку к своим пенсионным выплатам. 

Данная надбавка составляет 10 тыс. рублей. 

Значение для реабилитации инвалидов имеют также вопросы об их 

занятости. В нашем обществе есть такие граждане, которые несмотря 

на свое физическое состояние хотят и готовы трудится, как и 

остальные люди. 

И вот, Министерство труда разработали новый документ - 

Постановление Правительства РФ от 14 марта 2022 г. N 366 «Об 

утверждении Правил выполнения работодателем квоты для приема на 

работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом 

на любое рабочее место». 

Теперь квота для приема на работу инвалидов будет считаться 

исполненной работодателем, если он заключит с такими сотрудниками 
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необходимое количество трудовых договоров — обычных или 

срочных. 

Еще, на мой взгляд немаловажный вопрос о системе 

лекарственного обеспечения инвалидов. Граждане с расстройством 

функций организма нуждаются в лекарствах, так как им необходимо 

поддерживать своё здоровье, стремиться к стабильности или 

улучшению состояния. 

При этом многие препараты входят в группу дорогостоящих и, 

соответственно, не доступных для льготной категории. Поэтому 

инвалиды обеспечиваются бесплатными лекарствами, выписанными 

по рецепту.  

Стоит отметить, что право выдавать бесплатно лекарство может 

только та сеть аптек, у которых заключен договор с государством. 

Реформированием системы лекарственного обеспечения 

занимаются не так активно. Каких-то нововведений на данный момент 

нет. 

В связи с вышесказанным, можно сказать, что доход инвалидов 

значительно ниже среднего, а потребности в медицинском и 

социальном обслуживании намного выше.  

Они в меньшей степени имеют возможности получить образование, 

с трудом могут заниматься трудовой деятельностью. Большинство из 

них не имеет семьи и не желает участвовать в общественной жизни.  
И рассмотрев основные направления развития социальной защиты 

инвалидов, я думаю, что российские законодательные документы по 

проблемам социальной защиты инвалидов не меньше, чем остальные, 

нуждаются в развитии и нововведениях. 
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На сегодняшний день одной из немаловажных проблем, стоящих 

перед Российской Федерации (далее по тексту – Россия, РФ), является 

проблема широкого распространения экстремизма, а именно 

наращивание его базы в молодежной среде. Кроме того, для 

распространения своей идеологии ими используются новейшие 

информационные и коммуникационные технологии, прежде всего, 

Интернет.  

Переходя к анализу содержания понятия «молодежный 

экстремизм» следует отметить отсутствие единого подхода по этому 

поводу. Так, по мнению О.А. Андреевой, «Молодежный экстремизм 

можно определить как противоправную деятельность, 

ориентированную на реформирование сложившейся государственной 

системы, средств и методов, ограничивающих права молодежи, их 
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подлинные или мнимые интересы [1, с. 98]. В.С. Кудрин в своем 

диссертационном исследовании приходит к выводу о том, что 

молодежный экстремизм представляет собой неадекватный способ 

разрешения социально-политических противоречий некоторой части 

молодежи, особенно студенчества, в области классовых, 

межэтнических, религиозных и иных социальных отношений [1, с. 98]. 

Принимая участие в расширенной коллегии МВД, Президент 

России Владимир Путин рассказал, что в 2021 г. число преступлений, 

связанных с экстремизмом, выросло почти на 27%. Это 

подтверждается статистикой Генпрокуратуры: в течение 2020 г. в суды 

передавалось 664 дела экстремистской направленности, а в 2021 г. – 

819 дел. МВД должно принимать более эффективные превентивные 

меры в этой сфере, полномочий для этого у ведомства достаточно, 

сказал на коллегии Путин. Приведенные данные свидетельствуют о 

тенденции ежегодного роста числа реализованных актов 

экстремизма [2].  

Экстремизм среди молодежи по своим масштабам, интенсивности 

проявления и жестокости стал одним из самых острых и злободневных 

проблем мирового значения.  

Кто же является молодежью? Как показывает проведенный анализ, 

средний возраст участников экстремистских формирований не 

превышает 30 лет. В свои ряды они вовлекают школьников, студентов, 

подростков, которые, не имея жизненного опыта, четких морально-

нравственных ориентиров.[3] Из этого следует вывод, что молодежь 

представляет собой довольно значительную социальную группу. 

Поэтому проблема их правильного становления в обществе, 

политической зрелости является актуальной проблемой для 

дальнейшего развития Российской Федерации. 

Элементы экстремистского поведения молодежи формируются на 

фоне деформации социальной и культурной жизни общества. В 

перечень основных причин роста экстремистского поведения 

молодежи исследователи склонны включать следующие: социальное 

неравенство, желание самоутвердиться в мире взрослых, 

недостаточную социальную зрелость, а также недостаточный 

профессиональный и жизненный опыт, а следовательно, и 

сравнительно невысокий (неопределенный, маргинальный) 

социальный статус. 

Рассмотрим основные характерные черты, присущие современному 

молодежному экстремизму: возрастающая организованность, 

сплоченность группировок, формирование в них идеологических, 

аналитических и боевых структур, усиление мер конспирации, 
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применение для распространения своей идеологии и координации 

действий новейших информационных и коммуникационных 

технологий.[4] 

Молодежная среда в силу своих социальных особенностей и 

остроты восприятия окружающей обстановки является той частью 

общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и 

реализация негативного протестного потенциала. Под влиянием 

социальных, политических, экономических и иных факторов в 

молодежной среде, наиболее склонных к деструктивному влиянию, 

легче формируются радикальные взгляды и убеждения. У молодых 

людей еще не сформировались политические, нравственные устои и 

идеалы, зачастую психологически и эмоционально незрелые, склонные 

к различным формам протестных выступлений. Иногда они не 

обдуманно и не рационально выбирают различные средства для 

достижения своих жизненных целей. 

Таким образом, молодые граждане пополняют ряды 

экстремистских и террористических организаций, которые активно 

используют российскую молодежь в своих политических интересах. 

Молодежный экстремизм обычно начинается с пренебрежения к 

действующим в обществе правилам и нормам поведения или в 

отрицании их. И даже в спокойные в социально и экономически 

спокойное время количество радикально настроенных людей среди 

молодежи всегда было больше, чем среди остального населения. 

Что касается причин возникновения экстремистских проявлений в 

молодежной среде, то можно выделить следующие факторы, 

влияющие на его возникновение и распространение:  

1. Обострение социальной напряженности в молодежной среде 

(характеризуется комплексом социальных проблем, включающим в 

себя проблемы уровня и качества образования, «выживания» на рынке 

труда, социального неравенства, снижения авторитета 

правоохранительных органов и т.д.).  

2. Криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной 

среде это выражается в широком вовлечении молодых людей в 

криминальные сферы бизнеса и т.п.).  

3. Изменение ценностных ориентаций (значительную опасность 

представляют зарубежные и религиозные организации и секты, 

насаждающие религиозный фанатизм и экстремизм, отрицание норм и 

конституционных обязанностей, а также чуждые российскому 

обществу ценности). 

К важнейшим мерам противодействия молодежному экстремизму 

можно отнести следующее: 
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1) усиление контроля над неформальными молодежными 

группами, в том числе и путем мониторинга средств массовой 

информации и интернет-ресурсов;  

2) создание и поддержка деятельности «официальных» детских, 

молодежных и подростковых организаций, которые должны 

культивировать в подрастающем поколении такие качества, как 

толерантность, политико-правовая грамотность, гуманизм, 

законопослушность и т. п.; 

3) согласование действий всех государственных органов и органов 

местного самоуправления, их взаимодействие с институтами 

гражданского общества, формирование консолидированной позиции 

по вопросам профилактики межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что молодежный 

экстремизм является следствием комплекса взаимосвязанных между 

собой причин, и решение одной конкретной причины, не дадут 

существенных результатов. Также не стоит оставлять проблему 

экстремизма на самотек, потому что с каждым годом проблема 

становится все острее, радикальные проявления все жестче, насилия 

все больше. Стоит позаботиться не только решением проблемы 

непосредственно, но и её профилактикой. Только при наличии 

разработанного целостного комплекса превентивных мер в тесном 

сотрудничестве с государственными учреждениями, частным сектором 

и общественными организациями может быть эффективной 

деятельность по предупреждению молодежного экстремизма 

 

Список литературы 

1. Мансуров Г.З. Экстремизм в молодежной среде: понятие и 

правовые меры противодействия  // Молодежная среда – территория 

без экстремизма и терроризма. – 2017. – С. 95-99. –  

2. Путин заявил о росте числа экстремистских преступлений // 

Ведомости URL: 

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2022/02/17/909863-putin-roste-

ekstremistskih  

3. Белокобыльский, М.Е. Молодежный экстремизм в России: 

особенности его проявления / М. Е. Белокобыльский, О. И. 

Белокобыльская // Вестник Казанского юридического института МВД 

России. – 2015. – № 3(21). – С. 54-59. –  

4. Пестрецов, М. А. Особенности проявления молодежного 

экстремизма и меры противодействия / М. А. Пестрецов // 

Противодействие экстремизму и терроризму в крымском федеральном 



 286 

округе: проблемы теории и практики. – Крым: Краснодарский 

университет МВД России (Крымский филиал). – 2015. – С. 274-282.  

 
Холев А.Г. 

Воронежский экономико-правовой институт 

Научный руководитель: Годовникова А.М., к.ю.н., доцент, ВЭПИ 

 

ПРОБЛЕМЫ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ЖИЗНИ, СВЯЗАННЫХ С САМОУБИЙСТВАМИ 

ПО УК РФ  

Воронежский экономико-правовой институт 

 

Аннотация: От правильной квалификации преступлений зависит 

очень многое. При правильной квалификации преступления 

осуществляется защита тех правовых отношений, которым нанесён 

вред. Анализ юридической литературы и правоприменительной 

практики показывает, что наиболее распространенными ошибками, 

возникающими при квалификации преступлений, в том, числе 

преступлений против жизни, связанные с самоубийством, является: 

неправильное определение объекта преступления; неправильное 

определение формы или вида вины; неправильное толкование мотивов 

преступления и другое. Ошибки в квалификации преступлений могут 

быть вызваны объективными и субъективными факторами. 
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Abstract: A lot depends on the correct qualification of crimes. With the 

correct qualification of the crime, the protection of those legal relations that 

are harmed is carried out. An analysis of the legal literature and law 

enforcement practice shows that the most common errors that occur when 

qualifying crimes, including crimes against life related to suicide, are: 

incorrect definition of the object of the crime; incorrect determination of the 

form or type of guilt; misinterpretation of the motives of the crime and 

more. Mistakes in qualification of crimes can be caused by objective and 

subjective factors. 

Key words: qualification of crimes, driving to suicide, crimes against 

life. 

 

От правильной квалификации преступлений зависит очень многое. 

При правильной квалификации преступления осуществляется защита 

тех правовых отношений, которым нанесён вред. Это правильная 

санкция за нарушение уголовного законодательства. То есть от 
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правильной квалификации зависит будут ли защищены права 

потерпевшего и понесёт ли виновный заслуженное наказание.  

Анализ юридической литературы и правоприменительной практики 

показывает, что наиболее распространенными ошибками, 

возникающими при квалификации преступлений, в том, числе 

преступлений против жизни, связанные с самоубийством, является: 

неправильное определение объекта преступления; неправильное 

определение формы или вида вины; неправильное толкование мотивов 

преступления и другое. Ошибки в квалификации преступлений могут 

быть вызваны объективными и субъективными факторами. К 

объективным факторам можно отнести нечеткую формулировку 

конкретной уголовно-правовой нормы, наличие в диспозиции нормы 

оценочных понятий и категорий. К субъективным факторам можно 

отнести недостаточно высокий профессиональный уровень 

правоприменителей, выражающийся в неглубоком или неполном 

исследовании обстоятельств совершения преступления, неправильной 

оценке собранных по делу доказательств, неумении разграничивать 

смежные составы.  

На практики очень сложно разграничивать преступления против 

жизни, связанные с самоубийством, от иных преступлений против 

жизни. Проиллюстрируем данный вывод анализом юридической 

литературы, повещённой разграничению доведения до самоубийства 

(преступления, предусматривающего в конструкции объективной 

стороны общественно опасных последствий) и иных преступлений 

против жизни.  

Наибольшие споры связаны с разграничением преступлений 

против жизни, связанных с самоубийством, с убийствами. В научной 

литературе существует множество мнений на этот счёт. Так же стоит 

отметить, что в науке нет серьезных исследований относительно этого 

вопроса. Единственное разграничение, которое проводят ученые 

между убийством и доведением до самоубийства это форма вины. 

Сильно расходятся мнения касательно того, может ли совершатся 

доведение до самоубийства с прямым умыслом. Высказываются 

абсолютно противоположные друг другу точки зрения.  

Н.И. Загородников в своей работе отмечал, что при наличии у 

виновного умысла на доведение до самоубийства все совершенное 

рассматривалось как убийство особым способом. С.В. Бородин в 

поддержку данной позиции писал, что в случаях, когда лицо ставит 

себе цель довести другое лицо до самоубийства и создает для этого 

условия, при которых потерпевший вынужден лишить себя жизни, 
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содеянное следует квалифицировать как убийство, которые будет 

характеризоваться особым способом его совершения.  

Противоположную точку зрения высказывал Н.М. Елисеева. Она 

писала, что при совершении доведения до самоубийства, в отличие от 

убийства, виновный не совершает действий, которые непосредственно 

способны лишить жизни потерпевшего. Последний принимает 

решение прервать жизнь и самостоятельно его реализует тем или иным 

способом, руководимый сознанием и волей.  

Ю.А. Уколова считает, что не следует исключать ситуацию в 

которой потерпевший ставится в такие условия, в которых невозможно 

совершить выбор. Например, мучительная смерть или быстрое 

самоубийство. Уколова приводит в качестве примера - «виновный 

ставит потерпевшего на парапет крыши высотного дома, обливает его 

бензином и держит наготове зажженную спичку, однако предлагает 

потерпевшему самостоятельно спрыгнуть с крыши, в противном 

случае виновное лицо угрожает реализовать свои намерения».  

Иная точка зрения высказывалась А.И. Коробеевым. Он отмечал, 

что ученые, которые хотят квалифицировать доведение до 

самоубийства с прямым умыслом как убийство, не отличают 

«доведение до самоубийства» и «склонение к самоубийству». В своём 

учебнике он приводит в пример ситуацию «виновное лицо предлагает 

потерпевшему на выбор или оставление на длительное время без воды 

и пищи, или самоубийство с помощью пистолета, который он тут же 

вручает потенциальной жертве, и та им мгновенно пользуется». При 

этом, А.И. Коробеев пишет, что даже в таком примере, содеянное 

невозможно квалифицировать по ст. 105 УК РФ. 

Во всех вышеперечисленных примерах содержится крайне 

интенсивная форма угрозы в виде принуждения. В любом случае, у 

лица остается возможность выбирать.  

В.Б. Малинин считает, что действия потерпевшего не должны 

прямо вытекать из деяний виновного и в случае, когда потерпевший 

прибегает к суициду не по своей воле, а в следствии действий 

виновного, такое деяние квалифицируется как убийство. 

В убийстве объектом является жизнь другого человека, а также 

имеется ряд квалифицирующих признаков: убийство двух и более лиц 

(п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ); лица, или его близких в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельности или 

выполнением общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 

малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).  
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В ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) квалифицирующие 

признаки также присутствуют и объект совпадает. Деление по 

объективной стороне выражается в том, что объективная сторона 

убийства выражается в форме действий или бездействия, из-за 

которых наступает смерть. При этом должна существовать причинно-

следственная связь между этими фактами.  

Объективная сторона доведения до самоубийства состоит из 

определенного поведения виновного, которое выражено как: угроза, 

жестокое обращение или систематическое унижение человеческого 

достоинства потерпевшего. Так же в объективную сторону входит 

решение потерпевшего совершить суицид и причинно-следственная 

связь между этими фактами. Потерпевший в данном случае, в отличии 

от убийства сам принимает решение расстаться с жизнью. Стоит 

сказать и то, что совершение преступления, предусмотренного ст. 110 

УК РФ, считается завершенным с момента попытки суицида. 

Следовательно, в доведении до самоубийства нет необходимости в 

смертельном исходе, а убийство считается оконченным с момента 

причинения смерти потерпевшему.  

На практике важное значение имеет отграничение доведения до 

самоубийства от причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК 

РФ). Признаки непосредственного объекта обоих преступлений 

совпадают. Из-за этого разграничение по данному критерию 

невозможно. Объективная сторона причинения смерти по 

неосторожности выражается в форме действия или бездействия, 

которое нарушает правила бытовой или профессиональной 

предосторожности. Последствия подобного деяния является смерть 

человека.  

При рассмотрении доведения до самоубийства, нужно отметить, 

что в нём, для признания преступления оконченным, смерть человека 

не обязательна. Угрозы, жестокое обращение и систематическое 

унижение человеческого достоинства не типичны для объективной 

стороны причинения смерти по неосторожности.  

Касательно субъективной стороны преступления. В случае 

причинения смерти по неосторожности, виновный не желает 

наступления последствий своих действий. В данном случае на лицо 

неосторожная форма вины, которая может выражаться в виде 

легкомыслия или в форме небрежности. Такие преступления на 

практике чаще всего вызваны неосторожным обращением с оружием, 

невнимательным введением препаратов медицинскими работниками и 

т. д.  
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Субъектом по ст. 105 УК РФ (убийство) может быть лицо, 

достигшее 14 лет, когда по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) 

лицо может стать субъектом преступления лишь с 16 лет.  

Необходимо разграничивать доведение до самоубийства и 

причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Особенно ч.4 ст. 

111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

повлекшее по неосторожности смерть человека) похожа на ст. 110 УК 

РФ (доведение до самоубийства). Так, например, в случае, когда из-за 

издевательств субъекта у потерпевшего развивается психическое 

заболевание и он убивает себя, то такое преступление 

квалифицируется по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть 

человека). Хотя данный инцидент сильно похож на доведение до 

самоубийства.  

Основным разграничительным фактом будет объект 

посягательства. В случае с тяжким вредом, объектом выступает 

здоровье, когда в случае со ст. 110 УК РФ (доведение до 

самоубийства) объектом будет непосредственно жизнь человека.  

Объективная сторона в случае умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью выражается в непосредственном причинении вреда 

здоровью. Состав – материальный и преступление окончено с момента 

причинения тяжкого вреда. Субъектом по ст. 110 УК РФ может быть 

лицо, достигшее 16 лет, а по ст. 111 УК РФ лицо, достигшее 14 лет.  
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Современный уголовный процесс характеризуется тем, что система 

следственных действий объединена и постоянно пополняется новыми 

приёмами познания, которые отражают потребность государства 

борьбы с преступностью. При этом, система следственных действий 

характеризуется не только самостоятельным и видами, но и также 

выделяются группами, такими как, однородных и комплексные или 

отдельные и неотложные, или первоначальные, обязательные, 

последующие.  

И если мы будем рассматривать однородные следственные 

действия, то они представляют собой единую юридическую природу, 

которые не содержат элементы других следственных действий. К 

таким следственным действиям можно отнести допрос, выемку, 

освидетельствование и осмотр. Но в комплексном следственном 

действии все наоборот, в частности, в них соединены различные 

элементы следственных действий, к таким обычно относят проверку 

показаний на месте и наложение ареста на почтово-телеграфные 

отправления.  

В действующем законодательстве предусмотрены следующие виды 

следственных действий: осмотр, освидетельствование, следственный 

эксперимент, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-

телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, допрос, 

очная ставка, задержание, предъявление обвинения, проверка 

показаний на месте, судебная экспертиза, эксгумация.  

Поскольку законодателем не сформулировано понятие 

«следственное действие», среди ученых-процессуалистов отсутствует 

единое мнение по вопросу систематизации следственных действий.  

Профессор А.С. Шейфер детально исследовал основания для 

классификации следственных действий и предложил следующие:  

 первый классифицирующий признак – это методы 

отображения фактических данных. И по данному признаку существует 

три группы следственных действий. В первой группе находятся 

следственные действия, в которых доказательства создаются путем 

расспросов, к таким относятся: очная ставка и допрос. Во второй 

группе находятся следственные действия, в которых доказательства 

добываются путем наблюдения с помощью моделирования, и к таким 

относятся следственный эксперимент, выемка, обыск, осмотр и 

освидетельствование. А в третьей группе непосредственно находятся 

следственные действия, в которых применяются соединенные методы 

расспроса и наблюдения, и к ним относятся опознание и проверка на 

месте.  
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 второй классифицирующий признак – это непосредственный 

или опосредованный процесс получения фактических данных. Изучая 

данный признак, было установлено, что большинство следственных 

действий являются непосредственным представлением следов 

преступления, так как следователь изучает объект, несущий 

информацию Непосредственным образом, в качестве примера можно 

привести экспертизу, представляющая собой систематизированное 

исследование объекта.  

 третий классифицирующий признак – это сложность объектов, 

подлежащих отображению. Данный признак проявляется в том, что 

следователь ограничивается в следственных действиях лишь 

обнаружение и закрепление информации, поэтому к этой группе 

относятся осмотр, освидетельствование и допрос на месте 

происшествия либо информации, которая осталась в памяти 

допрашиваемого лица.  

 цель следственного действия. Целью большинства 

следственных действий является получение информации 

определенного вида и ее дальнейшее использование для проверки 

доказательств. К ряду этих действий относятся «очная ставка, 

следственный эксперимент, предъявление для опознания, проверка 

показаний на месте, назначение экспертиз». Исходя из императивности 

производства следственных действий, их можно разделить на 

обязательные и необязательные.  

В законе выделяются также следственные действия, проводимые с 

участием и без участия понятых (ч. 1, 2 ст. 170 УПК РФ), неотложные 

следственные действия (п. 19 ст. 5 УПК РФ), на которых следует 

остановится несколько детально.  

Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-Ф3 статью 171 УПК 

РФ дополнил частью 1.1., где прописал, что, когда проводятся 

следственные действия, принятие непосредственного участие понятых 

в таком следственном действии допускается с разрешения следователя. 

Тем не менее, для каких именно технических средств 

предусматривается их применение в процессе такой следственной 

деятельности для того, чтобы удостовериться и гарантировать 

достоверные следственные результаты, которые применяются для 

того, чтобы проводиться следственные действия без 

непосредственного участия понятых законодатель не указал. В 

соответствии с рассматриваемым вопросом, в качестве общепринятой 

правоприменительной практической деятельности технические 

средства фиксации являются фотосъемкой или видеосъемкой. Как 

считает автор, для фотографической съемки не характерно обеспечить 



 294 

полноту достоверности следственных действий, вследствие чего и 

результаты не могут быть также полностью достоверными. 

Проанализировав упомянутую выше статью, можно отметить, что 

замена удостоверительной функции понятых осуществляется лишь с 

помощью технического средства, которое осуществляет видеосъемку, 

когда в обязательном порядке соблюдаются определенные правила 

проведения такой съемки. В первую очередь видеозапись не должна 

обрываться, одновременно должны снимать все участники 

следственного мероприятия, необходимо в обязательном порядке 

сохранить материальные носители, где содержится запись видео и 

обеспечить невозможность заменить рассматриваемый носитель 

записи.  

Для законодательства Российской Федерации было характерно 

оставить право решить вопрос именно следователю о применении 

технических средств в процессе проведения следственных 

мероприятий, в результате чего выполнялась бы максимально 

удостоверительная функция и гарантированная достоверность 

результатов проведения следственных мероприятий, когда для этого 

не требуются понятые.  

В соответствии с тем, что проанализированы результаты 

проведения следственных мероприятия, когда уже изучены уголовные 

дела, которые находятся под производством следственного 

подразделения, можно свидетельствовать о том, что отсутствует 

общепринятая правоприменительная практическая деятельность в 

соответствии с рассматриваемым нами вопросом. Когда мы 

рассматриваем технические средства, которые фиксируют место 

преступления и проведения следственных мероприятий, считается, что 

применять необходимо и фотосъемку и видеосъемку.  

Также не стоит забывать и о том, что не допустимо использовать 

фотосъемку как техническое средство, чтобы зафиксировать ход и 

результаты следственных мероприятий в качестве альтернативы тому, 

чтобы участвовали понятые и ученые.  

Считаем, что удостоверительную функцию понятых может 

заменить только применение средств видеозаписи (киносъемки) и при 

обязательном соблюдении ряда правил.  

По мнению Барыгиной А.А. «п. 19 ст. 5 УПК РФ говорит нам о том, 

что неотложными следственными действиями являются действия, 

осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного 

дела, по которому производство предварительного следствия 

обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а 

также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, 
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изъятия и исследования. Между тем данному определению 

соответствуют лишь положения ст. 157 УПК РФ. Вместе с тем 

законодатель прибегает к использованию понятия неотложные 

следственные действия и применительно к ситуации, изложенной в ч. 

5 ст. 152 УПК РФ. Тем самым, законодатель внес в уголовно-

процессуальный закон терминологическую путаницу».  

В ч. 1 ст. 157 УПК РФ предусмотрено право возбуждения 

уголовного дела и производства по нему неотложных следственных 

действий при обнаружении признаков преступления, по которому 

обязательно производство предварительного следствия. Не вызывает 

сомнений вопрос, касающийся понятия неотложных следственных 

действий. В п. 19 ст. 5 УПК РФ под неотложными следственными 

действиями понимаются действия, которые осуществляются органом 

дознания, после того, как было возбуждено уголовное дело, и по 

которому обязательно производство предварительного следствия, в 

целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также 

доказательств, их изъятия и исследования. Также, данная позиция 

прослеживается в определении В. Ю. Стельмах, который под 

неотложными следственными действиями понимает процессуальную 

деятельность органа дознания, сущность которой состоит в том, что 

при выявлении признаков преступления, по которому обязательно 

производство предварительного следствия, при невозможности 

незамедлительно возбудить уголовное дело правомочным производить 

расследование следственным органом, орган дознания возбуждает 

уголовное дело, и производит в соответствующие сроки следственные 

действия, необходимые для фиксации следов преступления, после чего 

передает уголовное дело следователю.  

С. В. Супрун раскрывает положения ч.5 ст. 152 УПК РФ, и 

приходит к выводу, что следователь вправе производить неотложные 

следственные действия по расследуемому делу, если изменение 

квалификации совершенного преступления вызвало изменение 

подследственности. В данном случае следователь производит 

неотложные следственные действия с целью закрепления следов 

преступления, после чего, уголовное дело должно быть направлено 

руководителю следственного органа для решения вопроса о передаче 

его по подследственности. В данном случае, необходимо отметить, что 

возможно изменение подследственности не только при 

переквалификации, но и при изменении места производства 

предварительного расследования, в том числе и установление точного 

статуса подозреваемого, обвиняемого, которое может привести к 

изменению подследственности. Можно предположить, что, 
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предоставив органу дознания такие права как возбуждение уголовного 

дела о преступлениях, по которым производство предварительного 

следствия обязательно, и производства по ним неотложных 

следственных действий, законодатель придерживался того, что орган 

дознания предположительно ближе по времени и месту к 

совершенному общественно опасному деянию, исходя из этого, может 

первым обнаружить признаки такого преступления и приступить к 

обнаружению и закреплению следов.  
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Аннотация: В статье анализируются проблемы духовно-

нравственного воспитания молодого поколения, которое предполагает 

усвоение нравственных ценностей, традиций и ритуалов, 

уважительного обращения к окружающим. Рассмотрена роль в 

развитии студентов преподавателя вуза. 

Ключевые слова: духовно-нравственные ценности, проблемы 

нравственного становления студенчества, научных изысканий 

студентов. 

Abstract: the article analyzes the problems of spiritual and moral 

education of the younger generation, which involves the assimilation of 
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Как известно человек является как биологическим, так и 

социальным существом. За счёт формирования социальных норм в 

обществе у каждого складываются свои духовно - нравственные 

ценности. А что это такое? Попробуем ответить на этот вопрос. 

Духовно-нравственные ценности состоят из двух определений: 

духовность и нравственность. Рассмотрим каждое из них. 

Духовность – качество души, состоящее в преобладании 

нравственных, духовных и интеллектуальных интересов над 

материальными ценностями. Духовность выражается в желании 

человека налаживать свои связи с окружающим миром на основе 

добра, истинности. 

Нравственность – совокупность внутренних, духовных качеств, 

которым придерживается человек; это умение человека делать, 

мыслить и ощущать в соответствии со своим духовным фундаментом. 

Духовно - нравственные ценности – это настрой личности, 

являющийся доминирующим элементом ценностных направлений, 
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указывающий на их социальное, культурное, человеческое значение, 

регулирующий осознанную деятельность и поведение, придающий им 

нравственную форму.  

На сегодняшний день проблема духовно - нравственного 

становления студенчества является одной из самых актуальных, 

потому что в наше время духовные ценности стремительно 

вытесняются материальными [3, с. 1]. Деньги, популярность, высокий 

социальный статус, стали более значимыми, авторитетными 

ценностями, нежели человеколюбие, справедливость, честь, совесть, 

воля, личное достоинство, вера в добро, стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством. В погоне за «красивой жизнью» молодое поколение 

утрачивает свои духовно - нравственные качества. Полагая, что самое 

главное в жизни это материальное положение. 

Необходимо отметить, что процесс воспитания длителен, 

непрерывен и направлен на будущее. Успех в воспитании студентов 

достигается в первую очередь за счет огромных усилий работы 

преподавателя вуза.  

Результатом воспитания должно стать гармоничное развитие 

личности. О воспитанности человека говорят такие показатели, как: 

речь, внешний вид, манеры общения, поступки, указывающие на 

результаты, ценностные ориентации, отношение к труду, окружающим 

людям и поведение в целом.  

В студенческом возрасте идет активное формирование 

познавательных способностей студентов и их социальное становление. 

Поэтому первоочередной задачей становится выявление всех, кто 

интересуется различными областями науки и техники, помощь в 

претворении в жизнь научных изысканий, а также раскрытии 

способностей студентов.  

Преподаватель вуза, регулярно посещающий заседания 

студенческого научного сообщества обучающихся, может выступать с 

лекциями, презентациями, давать творческие задания ученикам и 

смотреть за ходом их выполнения.  

Также, важен и процесс самовоспитания. Оно связано с наличием у 

личности знания о себе, своих возможностях, самосознания 

поставленных целей, личностных ценностей, что формируется в 

процессе воспитания. 

Духовно - нравственное воспитание студенчества предусматривает 

формирование ценностного отношения к собственной жизни, к 

Родине, религии, вере, общественной системе и государству, к труду и 

готовности к трудовой деятельности, к окружающим людям, 
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гражданско-патриотических чувств, нравственной культуры, опыта 

общественного поведения, соответствующего гуманистическим 

нравственным нормам [1, с. 1]. 

В нравственном воспитании происходит развитие нравственных 

качеств личности, таких как внимательного и заботливого отношения 

к людям, честности, терпимости, скромности и деликатности, 

организованности, дисциплинированности и ответственности, чувства 

долга и чести, уважения человеческого достоинства, трудолюбия и 

культуры труда, бережного отношения к национальному достоянию. 

Считаем, что главную роль в духовно - нравственном воспитании 

студенчества должны занять социальная, политическая, духовная 

сфера жизнедеятельности общества. В том числе семья, государство, 

образование, наука и религия. 

Таким образом, одним из важнейших условий культурного 

развития современного общества является духовно - нравственное 

воспитание молодежи, в том числе и студенчества, которое 

комплексно должно осуществляться семьей, государством, 

образованием, наукой и религией. 
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Как воспитать детей? Как вырастить новое поколение? Какую роль 

школа играет в этом? — Этими вопросами наверняка задаются многие 

учителя, родители и, конечно, сфера образования никогда не остаётся 

без внимания государства. Размышляет об этих вопросах и молодое 

поколение, ведь именно из него и будут формироваться учителя, 

родители и члены государственного аппарата. На эти вопросы нельзя 

найти один универсальный правильный ответ, но наука педагогика, 

наука о воспитании, значительно упрощает всем эту нелегкую работу, 

разрабатывая методики и учебные программы для учителей, 

родителей, и подсказывая государству, как выстроить систему 

образования. 

Самым обсуждаемым подходом к образованию и воспитанию в 

наши дни является "гуманная педагогика", основная суть которой в 

том, что "ребёнка надо любить". Её истоки лежат в идеях Шалва 

Амонашвили, основные труды которого были написаны еще в 80-ых 

годах прошлого столетия, а если углубиться, то идею гуманизма в 

образовании развивал ещё Василий Сухомлинский в далёких 60-ых. И 

нечему здесь удивляться, это только может показаться, что «мы живём 

в другое время и у нас всё по-другому». Мы - люди: мы, как и раньше, 

ходим на двух ногах; мы, как и раньше, учимся на своих ошибках; 

дети наши, как и раньше, капризничают, когда у них что-то не 

получается... И в воспитании мы тоже, «как раньше». 

Конечно, технологии и другие «признаки» нашей эпохи сильно 

изменили нашу жизнь. Реализация каких-то идей станет проще, а 

каких-то сложнее, какие-то проблемы в нашем обществе решились, а 

какие-то — появились (о чём можно и нужно говорить), но педагогика, 

как и любая другая наука - это основы, проверенные временем, и то, 

что на этих основах зиждиться. Словом, «Как воспитать настоящего 

человека» Сухомлинского или «Гуманная педагогика» Амонашвили, 

всё это про то, что «ребёнка надо любить». 



 302 

«У твоих дедов и прадедов не было этого счастья. Они могли 

только мечтать о том, чтобы сесть за парту, взять в руки книгу, читать, 

писать, познавать мир...» писал Сухомлинский [3,с. 74].  

А ведь он тоже, только и мог, что мечтать о том, чтобы любая 

информация, любые книги были доступны всем, в любое время, 

практически даром. И вот: решение проблемы доступности 

информации, доступности знаний, породило новую проблему — 

переизбыток информации. Теперь у нас не один учебник по истории 

или физике, по которому учится вся страна, и в достоверности 

содержания которого нет сомнений, теперь дети познают мир в 

интернете, где наравне с прогрессом процветает псевдонаука и 

шарлатанство. 

И ведь речь не только о знаниях: воспитывали в прошлом веке в 

ребенке любовь к учёбе, тягу к знаниям. Услышать альтернативные 

мнения, что «книжки не нужны» или «учёба не нужна», ребёнок мог, 

разве что, от пьяницы или иного разложившегося люмпен-

пролетариата. А теперь? С экрана компьютера или смартфона, 

купающийся в роскоши и морально разложившийся, представитель 

популярной культуры скажет подрастающему поколению, что 

добиться успеха можно не открывая книги, не получая образования и 

ни коем образом не познавая мир. И вот чтобы объяснить ребёнку, что 

это единичный случай, что большинство идущих по такому пути 

оказываются на социальном дне, нужно приложить ещё больше 

усилий, чем требовалось раньше для первоначального прививания 

любви к учёбе. 

 Человек - существо социальное, и первая ячейка общества, в 

которой ребёнок оказывается — это семья. Именно в семье 

закладываются основы воспитания («ребёнок учиться тому, что видит 

у себя в дому»). Очень трудно переубедить человека в чём-то, доказать 

ему, что он не прав, особенно, если он считает себя разбирающимся в 

теме, особенно если он считает, что тот, кого он когда-то послушал, 

разбирается в теме. А дети стремятся познавать мир, и, так уж 

заведено природой для нашего выживания, обращаются за знаниями к 

родителям: слушают, что они говорят, а ещё больше смотрят, что 

родители делают. Мы можем придумать много методик, написать 

множество пособий и учебников, но все это будет бесполезно, если 

родители скажут по-другому. А значит, для того чтобы в полной мере 

понять, как воспитать детей, нужно понять, как воспитывались их 

родители, когда они еще были детьми: Кто были их герои? Кем они 

хотели стать? Кто пользовался уважением? В конце концов, кто жил 

богаче, за что и как он получал это богатство?  
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Здесь, по моему мнению, начинается одна из самых главных 

проблем гуманной педагогики на постсоветском пространстве — это 

лихие 90-ые. И речь здесь не только о разрухе, нищете и прочем, в 

конце концов, годы Гражданской войны, НЭПа и 30-ых тоже не могли 

похвастаться изобилием товаров или абсолютным торжеством закона. 

Однако же выросло поколение тех, кто смог победить в той ужасной 

Войне и освободить мир от фашизма.   

  А вот если посмотреть на организацию общества, на ориентиры 

молодежи, то можно обнаружить, что авторы гуманной педагогики 

родились в эпоху «простого человека», труженика. Героями тех 

времён были Стахановцы; маршалы и генералы, которые были 

выходцами из крестьянских семей; следующее поколение смотрело на 

пионеров-героев; следующее - на Юрия Гагарина. А кто был «героем» 

90-ых? Кто жил в изобилии, пока шахтеру, отцу маленького ребенка, 

месяцами не платили зарплату? — Уголовники, мошенники, 

шарлатаны — те, кого в те самые предвоенные годы отправляли на 

лесоповал. Пока родители детей 90-ых, сегодняшних мам и пап, 

пытались выжить в новом мире, приспособиться, уехать туда, где 

лучше, их детей никто не воспитывал. Их «воспитывала» конъюнктура 

тех лет — преклонение перед богатством и западной культурой, 

вместе с уголовниками города наполнились и тюремной «культурой». 

Впоследствии свою роль сыграл и, так называемый, «культ 

потребления». А ведь еще Сухомлинский писал: «Самое страшное во 

взаимоотношениях родителей и детей — это бездумное «кормление» 

материальными удовольствиями и пустота, убогость духовной, 

сердечной жизни ребенка. Это и есть неумение любить» [3,с. 47].  

Трудно воспитать в детях любовь к знаниям, если их родители, 

когда-то получившие высшее образование, остались в своё время 

никому не нужными и без работы; воспитать в них любовь к Родине и 

своей культуре, если родители с восторгом и завистью смотрят на тех, 

кому тогда удалось уехать в Европу или США, если родители 

надевают костюмы в хэллоуин, а не жгут чучело на масленицу.  

Наш мир, мир, в котором мы живём, постоянно меняется. 

Меняются поколения, и это поколение тоже сменится, даже без 

педагогики. Вопрос в том, кем мы будем для наших потомков? Будем 

ли мы именно теми бабушками и дедушками, которые, несмотря на все 

трудности, смогли дать своим и чужим детям то, чего нам, быть 

может, не хватало — любви. Будем ли мы настоящими гуманистами, 

для которых человеческая жизнь превыше всего. Или XIX век, как и 

XX, будет пропитан кровью и пропахнет порохом? 
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Значимость данной темы в рамках финансовой грамотности 

неоспорима, т.к. налоговая грамотность – структурный компонент 

финансовой. Она включает в себя знания, навыки и установки, 

проанализировав которые можно определить уровень налоговой 

грамотности и предложить меры по его повышению.  

 Налоговые умения. Так или иначе любой гражданин сталкивается 

с налогами в повседневной жизни. Это говорит о наличии 

определенного умения. Суммарный индекс налоговых умений 

россиян, согласно исследованию 2019-2020 гг. центра стратегических 

разработок, находятся на удовлетворительном уровне [6]. 

Налоговые установки – это представления о «верном и 

ошибочном» в налогах. Пример такой установки – «нужно платить 

налоги». Чтобы проследить динамику данной установки, обратимся к 
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статистике ФНС (рисунок 1.) С 2017 года граждане стали реже 

уклоняться от уплаты налогов – считаем, что причина в ужесточении 

законодательства. 

 
Рисунок 1 – Соотношение налогового долга граждан и налоговых 

поступлений за 2015-2021 гг. [1] 

 

Так как установки – это уникальный продукт развития личности, 

который крайне устойчив к изменениям, поэтому, чтобы изменить 

установку, изменения должны произойти не только в законе. И эти 

изменения происходят, ведь ежегодно увеличивается доля граждан, 

добровольно уплачивающих налоги (рисунок 2.) 
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Рисунок 2 – Доля граждан, добровольно уплачивающих налоги с 2016 

по 2021 гг., % [1]. 

 

Есть и другие налоговые установки. Например, «я плачу налоги, 

значит, государство обязано обеспечить мою старость». Исходя из 

данных ЦБ РФ, уровень граждан, возлагающих ответственность за 

пенсионное обеспечение на государство в 2020 году, составил 57% [2]. 

Это пример негативной установки, потому что финансово грамотный 

человек должен планировать свой бюджет не только на неделю, месяц, 

год, но и на более продолжительный период. Однако, прослеживается 

тенденция к снижению данной установки (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Доля граждан, возлагающих ответственность за 

пенсионное обеспечение полностью на государство в 2013-2020 гг. [4]. 

 

 Налоговые знания. Здесь прослеживаются серьезные проблемы. 

Статистика контрольных органов показывает, что большинство 

нарушений в налоговой сфере происходит с формулировкой 

«неосторожная форма вины» – по незнанию, неправильной трактовке 

или применению налоговых норм. По мимо этого, про отсутствие 

налоговых знаний говорят и сами налогоплательщики. Статистические 

данные, обнародованные Назаровым С.А. (начальник отдела 

экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 

России по г. Москва) показывают, что только 62 % респондентов 

считают свои знания в этой области средними, 26 % – низкими и 

12% – критически низкими, это статистика, собранная в Москве, где 

уровень грамотности значительно выше, чем в регионах [5, с. 4-5]. 

Выделяют ряд причин такого уровня налоговой грамотности 

россиян [3, с. 198]. 

1. недоверие граждан к деятельности налоговых органов;  

2. высокая конкуренция компаний, которая приводит к 

применению методов снижения налоговой нагрузки; 

3. нестабильность законодательства о налогах и сборах в РФ;  

4. отсутствие элементарных основ налоговой грамотности;  

5. налоговый нигилизм и прочее. 

Как бороться с этими проблемами – необходима система 

ценностей, норм, установленных правил и принципов в сфере 

налоговых отношений [7, с. 45.] – модель правомерных действий как 

налогоплательщиков, так и налоговых органов. Это называется 

налоговой культурой. Высокая налоговая культура приведет к:  

1. повышению собираемости бюджета не за счет фискальной 

политики государства, а за счет роста налоговой культуры; 

2. снижению конфликтных ситуаций между налогоплательщиками 

и налоговыми органами; 

3. формированию позитивной психологии честного 

налогоплательщика. 
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Таким образом, тема «Налоги» выступает средством повышения 

финансовой грамотности населения, поскольку знания в области 

налогов влияют на финансовое поведение граждан. Низкий уровень 

налоговой грамотности приводит к дефициту в финансировании 

государства и, как следствие, социально-экономическим проблемам. 

Именно поэтому необходимо решать проблему низкой налоговой 

грамотности через повышение налоговой культуры, а не фискальные 

методы давления. 
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Система социального обслуживания сталкивается с множеством 

проблем. Одними из основных проблем являются несовершенство 

законодательства, отсутствие необходимой информации о населении, 

недостаток финансирования, неравенство ресурсной базы субъектов 

РФ, недостаток квалифицированных кадров. 

Государство организует и гарантирует социальную защиту всего 

населения путем установления норм, регулирующих социальное 

обеспечения, а также осуществляя контроль и финансирование данной 

деятельности. Социальные отношения на нынешнем этапе призваны 

стать твердой гарантией исторически сложившегося государственного 

единства России на основе общероссийского согласия. Система 

социальной защиты населения Российской Федерации, согласно 

новейшим политическим и экономическим условиям, находится в 

процессе разработки.  

Отметим, что в политическом аспекте социальное обеспечение 

отражает цели социальной политики государства в данной области.  

Будучи политическими по характеру, отношения по социальному 

обеспечению тесно взаимосвязаны с экономическими и социальными 

отношениями, как элементами структуры социального обеспечения. 

Экономические отношения, являясь в данной структуре основными, 

через механизм интересов оказывают на политические отношения 
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определяющее влияние. Связь же политических и социальных 

отношений выражается в следующем: социальные отношения 

определяют содержание и направленность политических отношений. В 

рамках же политических отношений решаются текущие социальные 

проблемы. Социальная политика выступает формой организации 

социальных отношений. 

Одним из важнейших элементов структуры социального 

обеспечения как системы общественных отношений выступают 

правовые отношения. Их значение обусловлено ролью права в 

достижении целей социального обеспечения.  

Социальное обеспечение представляет собой один из блоков 

социальной защиты населения, а также обладает более узкими 

параметрами действия. Оно сформировалось как система защиты 

граждан от наступления жизненных обстоятельств, которые несут за 

собой потерю, либо сокращение заработка или высокие затраты, 

бедность. 

Каждому из нас гарантируется социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 

воспитания детей и в каких-либо других случаях, которые 

установлены законом. Государственные пенсии и социальные пособия 

устанавливаются законом. Поощряются добровольное социальное 

страхование, создание дополнительных форм социального 

обеспечения и благотворительность.  

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения оказывается гражданам также 

бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых 

взносов и других поступлений. 

Социальное обеспечение, как система социально-экономических и 

правовых мер, определенным образом организована и имеет свою 

сложную структуру, отражающую организационно – правовые 

способы осуществления социального обеспечения. 

Значение организационно-правовых способов осуществления 

социального обеспечения заключается в том, что они позволяют 

государству и обществу наиболее рационально распределять через 

систему социального обеспечения валовой внутренний продукт, 

положив в основу такого распределения принципы социальной 

справедливости. 

Согласно Федеральному закону от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об 

основах обязательного социального страхования», обязательное 

социальное страхование – это система создаваемых государством 



 310 

правовых, экономических и организационных мер, направленных на 

компенсацию или минимизацию последствий изменения 

материального и (или) социального положения работающих граждан. 

Система отрасли права социального обеспечения – это научно 

обоснованная, объективно существующая последовательность связи 

институтов и норм права социального обеспечения, составляющих в 

целом единую отрасль права. 

Еще одной очевидной проблемой, осложняющей взаимодействие 

государства и общества в работе с пожилыми людьми, является 

отсутствие информации. Для более успешной деятельности органов 

социальной защиты населения было бы целесообразно иметь банк 

данных об общественных организациях, работающих с людьми 

старшего возраста и действующих на территории их муниципалитетов. 

Системность и доступность этой информации на региональном и 

федеральном уровнях позволит улучшить межсекторное 

взаимодействие, обогатит государственные службы новыми идеями и 

подходами, а общественным организациям даст возможность 

распространить свой успешный опыт.  

Следующим фактором, препятствующим успешному развитию 

института социального обслуживания, является несовершенство 

законодательства, его противоречивость и разрозненность, 

дублирование одних актов другими. Зачастую, отсутствуют четко 

сформулированные понятия того или иного вида социального 

обслуживания. Это создает трудности в изучении и 

правоприменительной практике. 

Очевидно, что в рассматриваемой сфере решения требуют 

проблемы по двум основным направлениям: в области социально-

экономического развития и законодательного регулирования. 

Для решения многих вопросов необходимы меры по 

реформированию социального обслуживания. В частности, необходим 

переход к накопительной системе в области социального 

обслуживания - социальному страхованию, когда граждане за счет 

личных взносов в образуемый фонд смогут получать социальные 

услуги при попадании в трудную жизненную ситуацию. 

На современном этапе определим следующие проблемы и пути 

решения развития социального обслуживания нашей страны: 

1. Финансирование социального обслуживания. Одна из 

масштабных проблем социального обслуживания населения – 

недостаточное финансирование.  

2. Недостаточность нормативно-правовой базы. Принятие нового 

закона о социальном обслуживании решило множество правовых 
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проблем в области разграничения и передачи полномочий в сфере 

социального обслуживания на муниципальный уровень, где помощь 

населению имеет более адресный характер. В настоящий момент, 

право социального обеспечения и социальное обслуживание как его 

институт, нуждаются в принятии кодифицированного нормативного 

акта. 

3. Недостаток квалифицированных кадров. Несмотря на то, что 

институт социальной работы формируется в России уже не одно 

десятилетие, вопрос о кадровой обеспеченности социального 

обслуживания остается открытым. 

4. Неразвитый негосударственный сектор социального 

обслуживания населения. Принятие закона об основах социального 

обслуживания открыло некоторые дополнительные возможности 

развития негосударственного сектора. Необходимо усиление роли и 

участия общественных и религиозных организациях в мероприятиях 

социального обслуживания. 

5. Неравенство ресурсной базы субъектов РФ в социальном 

обслуживании. Проблему неравенства возможно решить 

распределением ресурсов между субъектами с учетом особенностей 

регионального социального обслуживания, условий жизни, экономики 

региона и т.д.  

Таким образом, фокусируя внимание на социальной защите и 

социальном обслуживании нуждающихся граждан, необходимо 

учитывать, что одним из факторов социально-экономического 

развития общества и самореализации личности является создание 

благоприятных социальных условий для всех слоев населения. 

Перспективным направлением развития социального обслуживания 

населения может быть работа с другими группами людей, которые в 

настоящее время остаются без внимания. 

За счет эффективной экономики и активного трудоспособного 

населения, которому гарантирована социальная справедливость в 

условиях рыночных отношений, будет пополняться государственный 

бюджет, необходимый как для социально-экономического развития 

страны, так и для совершенствования социального обслуживания 

граждан. 

Острой проблемой, по-прежнему, является потребность в 

социальной помощи и приюте для лиц без постоянного места 

жительства, или бомжей, лиц, отбывших тюремные сроки и достигших 

пенсионного возраста. Сеть социальных учреждений создается и для 

этой категории людей — это так называемые ночлежки, специальные 

дома-интернаты.  
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Свое развитие получают учреждения социального обслуживания 

молодежи, которые могут предложить услуги по различным 

направлениям, начиная от организации досуга до планирования семьи. 

Вместе с тем в данной сфере остается немало проблем, требующих 

неотложного решения: необходимость укрепления материально-

технического, научно-методического и кадрового обеспечения 

деятельности социальных служб.  

В связи с этим, значительным недостатком действующей системы 

социального обеспечения с точки зрения реализации индивидуального 

подхода, направленности на создание уникальных услуг является 

необходимость изучения личных потребностей лиц преклонного 

возраста. Сейчас предлагаются только те социальные услуги, которые 

входят в перечень гарантированных и дополнительных услуг. 

Приоритетным направлением деятельности социальных служб должно 

стать совершенствование всей системы социального обслуживания 

лиц пожилого возраста, которое должно исходить из индивидуальных 

потребностей этой категории населения и возможностей социальных 

служб.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что Российская Федерация 

стоит на пути развития современного социального государства, 

стремится обеспечить защиту и достойный жизненный уровень 

населения, гармонизацию интересов различных социальных групп, 

поддержку всех категорий социально уязвимых граждан.  

 

Список литературы 

1. Всеобщая декларация прав человека: [принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1959] // Российская газета. – 1995. – № 67. – 5 

апреля. 

2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 

6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, 

от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ, от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ) // 

Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – № 237; Официальный 

интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru) – 

2020. – 4 июля. 

4. Российская Федерация. Законы. Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации: федер. закон от 15.12.2001 г. № 

167-ФЗ [принят Гос. Думой 30 ноября 2001 г.: одобрен Советом 

Федерации 5 декабря 2001 г.] : с изм., внесенными федер. законом от 

26 мая 2021 г. № 151-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 



 313 

2001. - № 51. – Ст. 4832; Официальный интернет-портал правовой 

информации (http://www.pravo.gov.ru). – 2021. – 26 мая. 

6. Российская Федерация. Законы. О страховых пенсиях: федер. 

закон от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ [принят Гос. Думой 23 декабря 2013 

г.: одобрен Советом Федерации 25 декабря 2013 г.] : с изм., 

внесенными федер. законом от 30 апреля 2021 г. № 117-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2013. - № 52. – Ст. 6965; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

(http://www.pravo.gov.ru). – 2021. – 30 апреля. 

7. Российская Федерация. Законы. Об основах социального 

обслуживания граждан Российской Федерации: федер. закон от 

28.12.2013 г. № 442-ФЗ [принят Гос. Думой 23 дек. 2013 г.: одобрен 

Советом Федерации 25 декабря 2013 г. № 442-ФЗ] : с изм., внесенными 

федер. законом от 1 мая 2019 г. № 91-ФЗ // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. – 2013. - № 52. – Ст. 7007; Официальный интернет-

портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru). – 2019. – 01 

мая. 

 

Позднякова Е.Р. 

Воронежский экономико-правовой институт 

Научный руководитель: Иоселиани А.Ю., ст.преп., ВЭПИ 

 

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОГО 

ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются современное юридическое 

образование, ответственность и сложности в профессии юриста, а так 

же проблемы, с которыми сталкиваются профессионалы в правовой 

сфере. 

Ключевые слова: юридическое образование, правовая культура, 

компетентность, ответственность, практика юристов. 

Abstract: The article discusses modern legal education, responsibility 

and difficulties in the legal profession, as well as the problems faced by 

professionals in the legal field. 

Keywords: legal education, legal culture, competence, responsibility, 

legal practice. 

 

Перед преподавателями профессионального юридического 

образования стоит непростая задача. Они обязаны подготовить своих 

студентов к профессиональной жизни в обществе, которое сильно 

изменилось за последние десятилетия. Современные студенты будут 
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строить карьеру в сложном обществе, которое меняется с нарастающей 

скоростью, благодаря технологическим инновациям. Данная статья 

вносит свой вклад в продолжающуюся дискуссию о целях и 

содержании профессионального юридического образования.  

Крайне важным является формирование правовой культуры, 

особенно для студентов юридических факультетов. В теории правовой 

культуры имеется ряд дискуссионных вопросов и проблем и разных 

подходов ученых к определению самого понятия «правовая культура». 

В пределах данной статьи хотелось бы отметить такой важный элемент 

правовой культуры как правовые знания, идеи, представления, 

взгляды, понятия, убеждения определенной социальной группы. С их 

помощью обеспечивается понимание людьми, в частности, 

студентами, «деятельности государства по созданию и осуществлению 

права, содержания прав и свобод граждан, по укреплению законности 

и правопорядка». [3, с. 121] 

Большое значение для повышения уровня правовой культуры имеет 

правовое воспитание, представляющее собой систематическое 

воздействие на сознание и культуру поведения человека для 

формирования у граждан чувств уважения к праву и соблюдения 

законов. Несомненно, в этом велика роль преподавателя, его умение 

установить контакт со студентами, в целом его личность. 

Важным составляющим правовой культуры является чувство 

ответственности. Развитие технологий и глобализация мира являются 

источником множества возможностей и усложняют современную 

жизнь, предоставляя свободу выбора. Эти возможности также требуют 

выбора, поскольку все они не могут быть реализованы. Нельзя делать 

выбор без исключений, зная, что решение основано на неточных и 

неполных данных и опасаясь реализации рисков. Однако, делая выбор, 

нельзя не думать об ответственности за риски. 

Сама по себе ответственность - это многогранное понятие, 

вызывающее множество вопросов о природе, владельце, объекте и 

последствиях этой ответственности, часто регулируемых законом. 
Однако, согласно Бауману, моральная ответственность начинается и 

существует между одним Я и одним Другим. В этих отношениях "Я" - 

это не асоциальный, юридически определенный индивид, каким его 

изображает современность, а интерсубъективный агент. Другой - это 

не добыча или угроза для Я, а начало моральной жизни Я, потому что 

моральные требования и ответственность начинаются с существования 

Другого. [1, с. 83]  

Для профессионалов в области права принятие ответственности за 

последствия своего выбора и распределение ответственности должно 
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стать второй натурой. Вопросы ответственности часто являются 

центральными в профессии юриста. Например, регулирующие органы 

и судьи часто принимают решения по вопросам, связанным с рисками. 

Кроме того, дипломаты и юристы, работающие в области 

международного права, способны вести переговоры по соглашениям и 

договорам, в которых национальные государства описывают и 

распределяют ответственность. Распределение ответственности за 

глобальные риски является проблематичным, в связи с имеющейся 

некоторой неопределенностью в формулировках правовых положений, 

что требует совершенствования законодательства, в которое свой 

вклад могут внести будущие юристы. 

Процесс глобализации повлиял на общественно-политическую 

ситуацию в России, и необходимость формирования политической 

грамотности студентов стала еще более актуальной. Учить быть 

компетентными в вопросах избирательного права, владеть 

информацией о политической ситуации в мире, политических 

процессах, политических институтах – это также задача современного 

юридического образования. 

Составной частью профессиональной компетентности юриста 

являются знания и умения в области взаимодействия с общественными 

институтами и гражданами, владение приемами профессионального 

общения и поведения. Хорошая, а не формальная организация 

практики, научно – практические кружки дают студентам возможность 

получить необходимые знания и умения в этой сфере. 

Практика юристов занимает центральное место в жизни общества, 

поэтому очень важны такие профессиональные качества как 

ответственность, компетентность при принятии того или иного 

решения. Однако каждый выбор имеет последствия, за которые 

ответственен тот, кто принимает решение. Профессионалы не могут 

переложить эту ответственность, поэтому важно понимать негативные 

последствия действий и найти стратегии по их предотвращению. 

В связи с этим, проблемы, с которыми сталкиваются современные 

профессионалы в области права и юриспруденции, требуют от них 

приобретения специальных знаний и навыков, а также создания 

учебной среды, в которой студенты несут ответственность за 

собственный процесс обучения и успехи в учебе. Юридические 

факультеты должны быть в курсе этих изменений в юридической 

профессии и должны включить необходимые знания и навыки в свои 

учебные программы. Это повлечет за собой изменения в 

профессиональном образовании преподавателей, поскольку им 

необходимо развивать соответствующие навыки, знания и методы 
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преподавания, которые соответствуют потребностям студентов в 

современности. 
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Пандемия изменила привычный уклад жизни людей во всем мире, в 

том числе и россиян. Меры, предпринятые правительством по 

предотвращению распространения коронавируса, породили 

социальные проблемы, которые могут болезненно отразиться на 

уровне жизни молодежи [3,1с]. 



 317 

Кризис, вызванный пандемией новой коронавирусной инфекции, 

привел к тому, что страны вынуждены в первую очередь обращать 

внимание на проблемы здравоохранения и серьезно сокращать 

финансирование в других сферах. Это может привести к тому, что 

многие инициативы, которые были направлены на молодежь (ее 

социализацию, образование, профориентацию, трудоустройство), так и 

останутся нереализованными. Тем не менее, именно молодежь, 

которая, в отличие от старшего поколения, еще не имеет опыта 

преодоления подобных потрясений, нуждается в поддержке. 

Поколение, которое столкнулось с ограничением доступа к 

образованию, безработицей и разрушенными планами, и мечтами, в 

дальнейшем рискует не реализовать свой потенциал, что серьезным 

образом может отразиться на качестве мирового человеческого 

капитала.  

На базе АНОО ВО «ВЭПИ», АНПОО «РЭПК» было проведено 

исследование по изучению влияния пандемии современной 

студенческой молодежи. Студентами второго курса, обучающимися по 

направлению подготовки «Психология», была разработана и 

апробирована анкета «Отношение к пандемии современной 

студенческой молодежи». В анкетировании приняли участие 

обучающиеся колледжа по направлению подготовки «Право и 

организации социального обеспечения» и студенты вуза, обучающиеся 

по направлениям подготовки: «Юриспруденция», «Психология», 

«Экономика» в количестве 63 человек, в возрасте 16 – 23 лет. Вопросы 

были направленны на изучения мнения студентов и обучающихся 

колледжа о том на какую сферу жизнедеятельности, возрастную 

группу в большей степени оказала пандемия, какие 3 положительные и 

3 отрицательные аспекта пандемии выделили бы студенты и 

обучающиеся колледжа. Вопросы касались изменения образа жизни за 

время пандемии и способов адаптации.  

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие 

выводы. 

На вопрос: «На какую сферу жизнедеятельности человека, на твой 

взгляд, большее воздействие оказала пандемия?», были получены 

следующие ответы: большинство студентов выбрали «учеба/работа» – 

47 % ответов, «отдых и развлечение» - 39%, на «общение с друзьями и 

семью» по мнению опрошенных пандемия не повлияла. 

На вопрос: «Как вы думаете на какую возрастную группу большее 

воздействие оказала пандемия?» ответы распределились следующим 

образом: «взрослые» – 46% ответов, «пожилые» – 30% ответов, 

«молодежь» - 23% ответов оказались в зоне риска в момент пандемии, 
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а на «детей и подростков», на взгляд респондентов пандемия не 

повлияла.  

В качестве положительных аспектов пандемии студенты выделили: 

«свободное время» -10% ответов, «занятие собой» - 16% ответов, 

«дистанционное обучение» - 24% ответов, «забота о здоровье» - 14% 

ответов, «общение с семьей» – 10% ответов, «социальные сети» и 

«улучшение экологии» -7% ответов. 

В качестве отрицательных аспектов пандемии респонденты 

выбрали: «смерть» – 18% ответов; «крах малого бизнеса/работа», 

«изоляция» и «масочный режим» – по 15% ответов; «стресс» – 11% 

ответов; «недостаток общения» – 10% ответов; «QR коды» – 6% 

ответов; «дистанционное обучение» - 5% ответов и связанные с этим 

«проблемы с учебой» – 4% ответов; «отсутствие медицинских 

препаратов» - 3% ответов и «повышение цен» – 1% ответов.  

Оценивая изменения образа жизни по шкале от 1 до 10, студенты 

выбрали следующие ответы: 2 балла – 32% ответов, 5 баллов – 23% 

ответов, 6 и 4 баллов – 8 % ответов, 3 и 7 баллов– 7% ответов, 1 балл – 

6% ответов, 8, 9, и 10 баллов – 4% ответов.  

Результатом эффективной адаптации свидетельствуют ответы на 

вопрос: «Насколько учащиеся адаптировались к пандемии по шкале от 

1 до 10?». На данный были получены следующие результаты: 10 

баллов – 36% ответов; 5 баллов – 16% ответов; 7 баллов– 12% ответов, 

8 баллов - 9% ответов, 3 и 4 баллов – 6% ответов, 1,2 и 6 баллов – 4% 

ответов и 9 баллов – 3% ответов.  

На вопрос: «Что помогает тебе адаптироваться во время 

пандемии?» 

большинство ответили: «семья и друзья» – 32% ответов, «хобби» – 

10% ответов, «рекомендации врачей и масочный режим» - 8% ответов, 

«социальные сети» - 7% ответов, «отдых и учеба дома» – 5% ответов. 

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы: 

большее воздействие пандемия оказала на учебу и работу. В качестве 

возрастной группы, по мнению студентов, большее влияние пандемия 

оказала на взрослых людей. В качестве положительных аспектов, 

большинство отметили возможность дистанционного обучения. В 

отрицательных аспектах большинство респондентов отметили 

высокую смертность. Образ жизни студентов практически не 

изменился и уровень адаптации оценивается респондентами как 

эффективный. Проводя много времени дома, студенты отмечают 

поддержку от семьи, что также улучшает процесс адаптации. 
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Keywords: soil, degradation, fertility, erosion, anthropogenic impact. 

 

Деградация почв - это совокупность процессов, которые приводят к 

изменению функций почвы, количественному и качественному 
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ухудшению её свойств, постепенному ухудшению и утрате 

плодородия. Крайней степенью деградации почв является 

уничтожение почвенного покрова. Рассмотрим факторы, относящиеся 

к первой группе проблем. Деградация почв и потеря почвенного 

плодородия заключается в уменьшении количества питательных 

веществ - азота, калия, фосфора, микроэлементов, увеличение 

кислотности почв, переуплотнении почв, ухудшении структуры почв и 

гранулометрического состава, переувлажнении почв, засолении почв, 

их разрушении и утраты в результате водной и ветровой эрозии, а 

также механического снятия плодородного слоя почвы при 

строительных и горных работах. [2] 

Проблемы деградации почв вызваны несоблюдением технологий 

возделывания культур, обеспечивающих сохранение и увеличение 

почвенного плодородия. Здесь можно назвать несколько основных 

причин, вызывающих деградацию почв. К ним относятся: 

несоблюдение системы севооборотов в земледелии, хищническое 

отношение к земле и агрономическая неграмотность. 

Второй причиной значительного ухудшения состояния почв и их 

деградации в последние годы стала "агрономическая" неграмотность 

вновь появившихся землепользователей и собственников 

сельскохозяйственных угодий и, вследствие этого, повсеместное 

несоблюдение традиционных приемов ведения сельского хозяйства и 

игнорирование научно обоснованных и апробированных практикой 

способов земледелия новыми организаторами сельскохозяйственного 

производства. Кроме перечисленных негативных воздействий на 

почвы невосполнимый ущерб почвенному плодородию наносит 

переуплотнение почвы, вызванное применением тяжелой техники и 

увеличением способов обработки культур при их выращивании; 

засоление почвы, вызванное применением минеральных удобрений в 

избыточном количестве; увеличение кислотности почвы, вызванное 

прекращением известкования почв и ряд других негативных 

явлений [3] 

Воздействие человека на литосферу, включая и почву, в настоящее 

время приближается к пределам, переход которых может вызвать 

необратимые процессы почти во всей поверхностной части земной 

коры. В процессе преобразования литосферы из недр извлекаются 

громадные объемы полезных ископаемых, распахиваются большие 

площади земель, заболачиваются и засоляются почвы, расширяются 

площади оврагов. Высота породных отвалов на угольных и других 

шахтах достигает 300 м, глубина шахт, пройденных для добычи золота 

(Южная Африка), превышает 4 км, нефтяных скважин - 6 км. 
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Отчуждение с полей основного (зерно, корнеплоды, овощи) и 

побочного (солома, листья, ботва) урожая вызывает частично или 

полностью разрывы биологических круговоротов веществ, нарушение 

способности почвы к саморегулированию и снижение ее плодородия. 

В наибольшей степени деградируют почвы агроэкосистем.  

К основным видам антропогенного воздействия на почвы относятся 

эрозия, загрязнение, вторичное засоление и заболачивание, 

опустынивание, отчуждение земель для промышленного и 

коммунального строительства.[1] 

На сегодня состояние почв России оценивается как не 

удовлетворительное, а в ряде районов критическое (Добровольский, 

1997).  

На всей территории страны сельскохозяйственные угодья занимают 

186 млн га, что составляет около 9% от всего земельного фонда. Из 

них около 60 млн га подвержены эрозии и дефляции, 73 млн га имеют 

повышенную кислотность, более 40 млн га в разной степени засолены, 

26 млн га — переувлажнены и заболочены, 12 млн га каменисты, 7 млн 

га заросли кустарниками и мелколесьем, около 5 млн га загрязнены 

радионуклидами, более 1 млн га подвержены опустыниванию 

(Добровольский, 1997).  

Отсюда следует вывод, что в нашей стране значительная часть 

сельскохозяйственных земель деградирована. К тому же, 

нерациональное использование сельскохозяйственных угодий 

приводит к их ежегодному сокращению. [3] 
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Актуальность проблемы исследования определяется потребностью 

современного общества в людях, обладающих развитым 

эмоциональным интеллектом, способными успешно определять свою 

жизненную траекторию в соответствии со своим эмоциональным 

состоянием, выстраивать эффективные коммуникации с 

окружающими его людьми с целью организации продуктивного 

сотрудничества. 

Эмоциональный интеллект - способность человека понимать 

собственные чувства, умение поставить себя на место другого и 

умение контролировать эмоции. Эмоциональный интеллект 

рассматривается как подструктура социального интеллекта, которая 

включает способность наблюдать собственные эмоции и эмоции 

других людей, различать их и использовать эту информацию для 

управления мышлением и действиями. 

 Согласно современной модели, эмоциональный интеллект 

включает в себя следующие способности: осознанная регуляция 

эмоций; понимание (осмысление) эмоций; ассимиляция эмоций в 

мышлении; различение и выражение эмоций[1]. 

Термин «эмоциональный интеллект» введен американскими 

учёными П. Сэловей и Дж. Майер. Они рассматривали это понятие как 

один из основных видов интеллекта. 

Эмоциональный интеллект изучали такие зарубежные ученые, как: 

Д. Гоулман (теория эмоциональной компетентности), Х. Вайсбахи 

У. Дакс (эмоциональный интеллект как умение «интеллектуально» 

управлять своей эмоциональной жизнью), Р. Бар-Он (введение понятия 

«коэффициент эмоциональности») и др.  

В отечественной психологии понятие эмоционального интеллекта 

разрабатывалось С.Л. Рубинштейном и А.Н. Леонтьевым; 

Д.В. Люсиным - двухкомпонентная теория эмоционального 

интеллекта; И.Н. Андреевой - предпосылки развития и гендерные 

различия в выраженности компонентов эмоционального интеллекта и 

др. 
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Д. Гоулман утверждает, что эмоциональный интеллект является 

залогом успеха во всем, начиная от личной жизни и до карьерного 

продвижения, а также активно пропагандирует идею развития 

эмоционального интеллекта [2]. 

На базе АНОО ВО «ВЭПИ» ф-л в г. Старый Оскол было проведено 

эмпирическое исследование эмоционального интеллекта студентов 

вуза. В исследовании принял участие студенты первого курса, 

обучающиеся по направлениям подготовки «Психология» и 

«Юриспруденция», в количестве 15 человек, в возрасте 18-20 лет.  

Проанализируем полученные результаты. Для наглядного 

изображения данные тестирования представлены в таблицах 1-2. 

 По методике Д.В. Люсина были получены следующие результаты: 

у студентов преобладают способности к пониманию своих и чужих 

эмоций (шкала «Понимание эмоций») – средний балл обеих групп 

составил 45,3 – этот результат удовлетворяет ожидаемому; 

- способности к управлению своими и чужими эмоциями находятся 

на достаточно высоком уровне развития (шкала «Управление 

эмоциями») – средний балл обеих групп составил 43;  

- способность к пониманию собственных эмоций и управлению 

ими (шкала «Внутриличностный эмоциональный интеллект») 

соответствует норме - средний балл обеих групп составил 42,3; 

- способность к пониманию эмоций других людей и управлению 

ими (шкала МЭИ) – средний балл обеих групп составил 40, что 

соответствует норме. 

Общий показатель эмоционального интеллекта (EQ) студентов 

составляет 89,5 балла, что свидетельствует о достаточно высоком 

уровне развития. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что показатели, 

полученные в результате тестирования студентов, соответствуют 

норме. 

 

Таблица 1 - Уровень эмоционального интеллекта студентов вуза по 

методике «Эмоциональный интеллект» Д.В. Люсина, средний балл 
 

 

Шкала 
Результат, 

средний балл 

Понимание эмоций (ПЭ) 45,3 

Управление эмоциями (УЭ) 43 

Внутриличностный эмоциональный интеллект (ВЭИ) 42,3 

Межличностный эмоциональный интеллект (МЭИ) 40 

Общий уровень эмоционального интеллекта (ОЭИ) 89,5 
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Рисунок 1 - Уровень эмоционального интеллекта студентов вуза по 

методике «Эмоциональный интеллект» Д.В. Люсина, средний балл 

 

Результаты исследования эмпатических способностей студентов, 

полученные с помощью методики В.В. Бойко «Уровень эмпатии», для 

наглядного изображения представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Уровень эмпатических способностей студентов вуза по 

методике «Уровень эмпатии» по В.В.Бойко, % 
 

 

 

Таким образом, было выявлено, что пребладающим уровнем 

эмпатии среди студентов является «Заниженный» - 60%; равные 

значения имеют «Очень низкий» и «Средний» уровни – по 20%; 

«Высокого» уровня эмпатии – не выявлено.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что большинство 

студентов обладает заниженным или очень низким уровнем 

эмпатических способностей, что указывает на необходимость 

дальнейшего развития по мере получения образования и 

осуществления профессиональной деятельности. 

Подводя итоги эмпирического исследования «Эмоциональный 

интеллект студентов вуза» можно сделать выводы о том, что развитию 

эмоционального интеллекта и эмпатических способностей будет 

способствовать приобретению таких навыков, как рефлексия, 

Уровень эмпатии Результат 

Заниженный 60 

Очень низкий 20 

Средний 20 

Высокий 0 
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стрессоустойчивость, целеустремленность и настойчивость, 

способность распознавать свои и чужие эмоции, намерения и 

мотивацию, иметь представление о причинах и следствиях 

возникновения тех или иных эмоций, мнений, отношений. 

Методические рекомендации по развитию эмоционального 

интеллекта и эмпатических способностей может представлять собой 

обучающую программу «Эмоциональный интеллект», состоящей из 

серии тренингов: «Основы коммуникативной компетентности», «Мир 

эмоций» и др. Также будет способствовать взаимопониманию участие 

в волонтерской деятельности, тематические встречи с 

представителями разных профессий и возрастных групп. 
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Развитие информационного общества привело к формированию 

новых образовательных моделей и средств обучения, которые 

включают не только традиционные вербальные и лингвистические 

средства, но и паралингвистические [1] мультимедийные средства 

обучения. 

 Существенным фактором, детерминирующим процессы в 

образовании, становится всевозрастающая роль средств коммуникаций 

и мультимедиа. На ранних стадиях развития продукция мультимедиа 

была ориентирована в области быта, культуры искусства. По мере 

совершенствования средства мультимедиа стали находить 

расширенное применение в науке, технике и образовании. В сфере 

образования появились мультимедийные материалы, контент которых 

линейно встраивался в предметные области образования [2]. 

Первоначально мультимедийный контент играл вспомогательную роль 

и был направлен на информационную поддержку образовательного 

процесса в виде аудио и видео лекций и семинаров. Постепенно 

мультимедийный контент становится основным средством обучения 

[3, 4, 5]. Это усиливается с появлением и применением механизма 

виртуальной реальности. Появилось направление, которое можно 

назвать мультимедиа образованием [6]. 

В широком смысле термин "мультимедиа" означает совокупность 

информационных технологий, использующих одновременно 

различные каналы воздействия на обучаемого. Технологии 

мультимедиа получили широкое применение в сфере образования, 

поскольку средства обучения, основанные на этой технологии 

способны, в ряде случаев, существенно повысить эффективность 

обучения. Это обусловлено тем, что при мультимедийном обучении 

подключаются дополнительные информационные каналы у человека, 

что повышает эффективность познавательного процесса [4]. 

В аппаратном мультимедийном обеспечении существует семейство 

средств, особенностью которых является возможность обработки и 
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представления различных видов информации [5]. К числу таких 

средств, относят устройства для записи и воспроизведения звука, фото 

и видео изображений и в последнее время лазерной графики. 

Понятие мультимедиа с одной стороны связано с компьютерной 

обработкой и представлением разнотипной информации. С другой 

стороны, что обусловлено вариабельностью представления образов и 

сценариями, понятие мультимедиа лежит в основе функционирования 

средств обучения, влияющих на эффективность образования. 

Внедрение в сферу образования средств мультимедиа приводит к 

появлению новых программных средств и требует их содержательного 

наполнения при разработке новых методов обучения. 

Появление в образовательных мультимедиа-средствах новых видов 

иллюстраций вовсе не означает полного отказа от прежних подходов, 

используемых при издании традиционных учебников на бумажных 

носителях. В области иллюстрирования и полиграфического 

оформления традиционных учебных книг для общего среднего 

образования накоплен значительный опыт, который с успехом 

применяется и при разработке современных мультимедиа-средств для 

обучения. 

В настоящее время созданы мультимедийные энциклопедии по 

многим дисциплинам и образовательным направлениям. Разработаны 

игровые ситуационные тренажеры и мультимедийные обучающие 

системы, позволяющие организовать учебный процесс с 

использованием новых методов обучения. 

Мультимедиа является эффективной образовательной технологией 

благодаря присущим ей качествам интерактивности, гибкости и 

интеграции различных типов учебной информации, а также благодаря 

возможности учитывать индивидуальные особенности учащихся и 

способствовать повышению их мотивации. 

За счет этого, большинство преподавателей могут использовать 

мультимедиа как основу своей деятельности по информатизации 

образования. 

Технологии мультимедиа позволяют осмысленно и гармонично 

интегрировать многие виды информации. Это позволяет с помощью 

компьютера представлять информацию в различных формах, часто 

используемых в обучении, таких как [3]: 

• изображения, включая отсканированные фотографии, чертежи, 

карты и слайды; 

• звукозаписи голоса, звуковые эффекты и музыка; 

• видео, сложные видеоэффекты; 

• анимации и анимационное имитирование. 
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Мультимедиа может применяться в контексте самых различных 

стилей обучения и восприниматься самыми различными людьми: 

некоторые предпочитают учиться посредством чтения, другие - 

посредством восприятия на слух, третьи - посредством просмотра 

видео, и т.д. 

Использование мультимедиа позволяет обучаемым работать с 

учебными материалами по-разному - обучающийся сам решает, как 

изучать материалы, как применять интерактивные возможности 

средств информатизации, и как реализовать совместную работу со 

своими соучениками. Таким образом, учащиеся становятся активными 

участниками образовательного процесса. 

Работая с мультимедиа-средствами, обучающиеся могут влиять на 

свой собственный процесс обучения, подстраивая его под свои 

индивидуальные способности и предпочтения. Они изучают именно 

тот материал, который их интересует, повторяют изучение столько раз, 

сколько им нужно, что способствует более правильному восприятию. 

Последние исследования показывают, что объем рынка 

образовательного программного обеспечения в 2018 году - $ 23млрд, а 

к 2025 году этот показатель возрастет вдвое [5]. Это свидетельствует 

об активном внедрении и использовании программного обеспечения 

во всех сферах образования. К таким интерактивным инструментам 

относятся и технологии виртуальной и дополненной реальности. 

Технологии дополненной реальности (Augmented Reality, AR) 

способны проектировать цифровую информацию (изображения, видео, 

текст, графику) вне экранов устройств и объединять виртуальные 

объекты с реальной средой. Популярная несколько лет назад игра 

Pokemon GO является ярким примером AR технологий. AR-технология 

способна визуализировать объекты, которые трудно представить, и 

превращает их в 3D-модели, что облегчает восприятие абстрактного и 

сложного контента. 

Виртуальная реальность - это искусственно созданная 

компьютерными средствами среда, в которую можно проникать, меняя 

ее изнутри, наблюдая трансформации и испытывая при этом реальные 

ощущения. Виртуальная реальность (Virtual Reality, VR) с помощью 

360 ° картинки переносит человека в искусственный мир, где 

окружающая среда полностью изменена. Познакомиться с 

дополненной реальностью можно с помощью одного лишь смартфона, 

однако для погружения в виртуальное пространство вам понадобится 

специальный шлем или очки. 

Сейчас также начали говорить о смешанной реальности (MR), 

которая иногда называется гибридной реальностью, - это слияние 
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реальных и виртуальных миров для создания новых сред и 

визуализаций. Проще говоря, это работа программы (или мобильного 

приложения), когда физические и цифровые объекты сосуществуют и 

взаимодействуют в режиме реального времени параллельно. По своей 

сути она является наложением синтетического содержания в реальном 

мире, который взаимодействует с реальной картиной мира, 

предоставляя дополнительные возможности в ряде сфер деятельности. 

В таких условиях мультимедиа-средства информатизации 

образования могут быть использованы как одна из многочисленных 

возможных сред обучения. Такая среда применима в многочисленных 

образовательных проектах, в которых обучаемые размышляют об 

изучаемой предметной области, участвуют в диалоге со своими 

сверстниками и преподавателями, обсуждая ход и результаты 

обучения. 

На сегодняшний день информационные и, в частности, 

мультимедиа технологии в большей или меньшей степени 

применяются в учебной и организационно педагогической 

деятельности практически всех средних и высших учебных заведений. 

Работа обучающихся в компьютерных и Интернет-классах как при 

изучении информатики, так и на занятиях по другим предметам, 

планирование учебных занятий с помощью компьютера или 

электронное компьютерное тестирование знаний стали 

повсеместными. Использование компьютерных мультимедиа 

технологий в учебном процессе поднимает его на качественно новый 

уровень, положительно влияет на мотивацию обучающихся к учебной 

деятельности, повышает уровень их состоятельности и активности в 

выборе методов решения стоящих перед ними задач. 

Можно представить виртуальные экскурсии и приложения для 

виртуального контента. 

Программа Google Expeditions и Google Expeditions Pioneer - 

первый и самый широкий поставщик контента с 360-градусными 

фотографиями для виртуальных туров в виртуальную реальность. 

Nearpod VR - один из наиболее широко используемых провайдеров 

экскурсий и уроков VR. Продукт можно использовать на планшетах, 

телефонах и гарнитурах VR. Они также предоставляют комплекты для 

покупки школами и вузами.[5] 

Наряду с учебной деятельностью возможна информатизация и 

различных внеучебных мероприятий, которые всегда сопровождают 

обучение школьников и студентов, играют огромную роль в 

воспитании молодежи, выработке стремления работать в коллективе, 

расширении "информационного багажа".  
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Обширной сферой применения мультимедиа технологий в 

современном образовании является организационноуправленческая 

деятельность. В ее автоматизации используются многие средства, так 

или иначе, основанные на мультимедиа. 

Таким образом, виртуальная реальность на современном этапе 

может стать необходимой формой, которая может значительно 

повышать эффективность учебного процесса. При разработке и 

внедрении элементов виртуальной реальности в мультимедийные 

учебные комплексы необходимо учитывать возможности учреждения 

высшего образования, профессиональный уровень разработчиков и 

время, отведенное на реализацию виртуальной реальности в учебный 

процесс. 
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СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
 

Аннотация: в статье рассмотрены понятие «самосознание» 

личности, психологические особенности юношеского возраста, 

проанализированы результаты исследования самоотношения.  
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Abstract: The article deals with the concept of "self-consciousness" of a 

person, the psychological characteristics of adolescence, and analyzes the 

results of a study of self-attitude. 
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В современном мире к личности предъявляются все возрастающие 

требования. От человека требуется максимальное использование 

заложенных в нем способностей, умение подстраиваться под 

постоянно меняющиеся условия, совершенствовать свои умения и 

навыки.  

Одной из важнейших особенностей социального и 

психологического бытия человека является его отношение к самому 

себе, к своим поступкам, собственной личности, т.е. самосознание. В 

самосознании соотносятся мотивы и поступки, желания, влечения, 

стремления человека, в результате чего личность самоопределяется, 

выделяет для себя наиболее значимые потребности. 

Изучение свойств самосознания, адекватности самооценок и 

самоотношения представляет практический интерес в связи с 

формированием жизненной позиции подрастающей личности[2]. 

Самосознание личности – это процесс, посредством которого 

личность выделяет себя из окружающего мира, осознает собственную 

сущность, отношение к своему прошлому, настоящему и будущему. 

Отношение к самому себе создает главные предпосылки для 

формирования саморегуляции, самоактуализации и саморазвития. 

Проблема самосознания и его роли в структуре личности в настоящее 

время является чрезвычайно актуальной для психологической науки.  

Разработкой данной проблемы занимались известные 

отечественные и зарубежные ученые: Р. Берне, И.С. Кон, А. Маслоу, 

B.C. Мухина, К. Роджерс, В.В. Столин, С.Л. Рубинштейн, 

И.И. Чеснокова и др. 

Большинство авторов отмечают, что позитивное отношение к себе 

в основном формируется в связи с когнитивной составляющей 

самосознания - образом Я: Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Зюзько, 

Л.А. Петровская и др.  

Юношеский возраст является основополагающим в социальном 

формировании личности. Этот период характеризуется нравственным 

совершенствованием, поиском самоутверждения и самостоятельности, 

развитием профессионального мышления, формированием социальной 
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зрелости и образа поведение. Главное приобретение юношеского 

возраста — это осознание себя, поиск путей самореализации[1].  

Актуальность исследования особенностей самосознания 

старшеклассников определяется, прежде всего, тем, что юношеский 

возраст является сенситивным для формирования личности. В 

зависимости от того, что человек знает о себе, как себя оценивает и на 

что ориентируется, строится его поведение.  

На базе ОГАОУ Губкинской «СОШ №12 с УИОП» было проведено 

эмпирическое исследование уровня самосознания старшеклассников. 

В исследовании приняли участие учащихся 10 класса «А», в 

количестве 20 человек. 

Проанализируем полученные результаты. Для наглядного 

изображения результаты представлены в таблице 1, на рисунке 1. 

 

Таблица 1 - Оценка отношения к себе по методике В.В. Столина и 

С.Р. Пантелеева, % 
 

 

По методике «Оценка отношения к себе» В.В. Столина и 

С.Р. Пантелеева результаты распределились следующим образом: 

наиболее высоким является интегральный показатель самоинтереса 65 

% ответов; высокий уровень аутосимпатии - 55 % испытуемых, для 

которых свойственно отражать положительную оценку собственного 

«Я» и объединяющий на позитивном полюсе одобрение себя в целом и 

в существенных частностях, доверие к себе и позитивную самооценку. 

Это может быть обусловлено тем, что в старшем школьном возрасте 

усиливается общественная направленность личности ученика, его 

потребность принести пользу обществу, другим людям. 

Название шкалы Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высоки

й уровень 

Ш.I Самоуважения 50 10 40 

Ш.II Аутосимпатия 25 20 55 

Ш.III Ожидаемое отношение к другим 55 35 10 

Ш.IV Самоинтересов 20 40 40 

Ш.1 Самоуверенности 35 30 35 

Ш.2 Отношения других 55 20 25 

Ш.3 Самопринятия 15 60 25 

Ш.4 Самопоследовательности 50 15 35 

Ш.5 Самообвинения 55 25 20 

Ш.6 Самоинтересса 10 25 65 

Ш.7 Самопонимания 35 25 40 
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Взаимосвязь шкалы самоинтереса со шкалой аутосимпатии 

свидетельствует о том, что под влиянием позитивного отношения к 

самому себе старшеклассников возникает достаточно устойчивая 

иерархическая система ценностей, влияющая на их взгляды и 

убеждения. Аутосимпатия выступает мотивом саморегуляции 

конфликтного поведения и актуализируется на всех этапах 

осуществления поведенческого акта, начиная с его мотивирующих 

компонентов и заканчивая собственной оценкой достигнутого эффекта 

поведения, участвует в механизмах регуляции поведения.  

Методика «Диагностика самоактуализации личности» А.В. 

Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина (САМОАЛ) позволяет сделать 

следующие выводы: 

Для наглядного изображения результаты представлены в таблице 2, 

рисунок 2. 

 

Таблица 2 - Самоактуализации личности по методике А.В. Лазукина в 

адаптации Н.Ф. Калина (САМОАЛ), % 
 

 

Методика «Диагностика самоактуализации личности» 

А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина (САМОАЛ) позволяет сделать 

следующие выводы: 

Сформированность шкалы ценностей составляет 75%. Это 

свидетельствует, что человек разделяет ценности 

самоактуализирующейся личности. 

Высокий результат по шкале ориентации во времени - 60% ответов. 

Который характерен для лиц, хорошо понимающих экзистенциальную 

ценность жизни «здесь и теперь».  

Название шкал 
Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

1. Ориентация во времени 40 60 

2. Ценности 25 75 

3. Взгляд на природу человека 45 55 

4. Потребность в познании 40 60 

5. Креативность 40 60 

6. Автономность 60 40 

7. Спонтанность 75 25 

8. Самопонимание 55 45 

9. Аутосимпатия 50 50 

10. Контактность 40 60 

11. Гибкость в общении 55 45 
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Высокий показатель по шкале «взгляда на природу» - 55% ответов 

можно объяснить, как устойчивое основание для искренних и 

гармоничных межличностных отношений, естественная симпатия и 

доверие к людям, честность, непредвзятость, доброжелательность. 

Так же высокий показатель по шкалам с «потребностью в 

познании» - 60% и «стремление к творчеству или креативность» - 60% 

описывает старшеклассников как людей, стремящихся к новым 

знаниям и поддерживающих творческое отношение к жизни.  

Высокий уровень контактности - 60%, измеряет общительность 

личности, ее способность к установлению прочных и 

доброжелательных отношений с окружающими.  

Низкий уровень выявлен по шкалам: аутосимпатии - 50% показал, 

что, подростки невротичные, тревожные, неуверенные в себе. 

Оценив шкалу «гибкости в общении» - 45%, выяснилось, что 

ученики ригидные, не уверенные в своей привлекательности, и в том, 

что они интересны собеседнику и общение с ними может приносить 

удовольствие. 

В шкалах «автономности» 60%, «спонтанности» 75%, 

«самопонимания» 55% показатель низкий, что свидетельствует об 

отсутствии желания к принятию решения, действия против внешних 

рамок, и отчужденности в исследовании себя.  

Сравнив показатели обоих методик, можно сделать вывод о том, 

что среди старшеклассников ярко выражена аутосимпатия и интерес к 

себе, сформированы ценностные ориентации, мало развита 

спонтанность и автономность, но имеется стремление к творчеству.  

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 

проведения обучающей программы, направленной на развитие навыка 

рефлексии, спонтанности и самоуважения.  
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