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Проект системы оповещения радиационных опасностей с 

использованием роботов 

 

Аннотация: информационная система предупреждения о радиационной 

опасности может помочь обнаружить и контролировать уровень радиации в 

режиме реального времени, что позволит работникам быстро реагировать на 

любые потенциальные опасности. Использование роботов в этой системе может 

еще больше повысить ее эффективность за счет возможности удаленного 

мониторинга и осмотра опасных зон, что снижает необходимость облучения 

людей. Рассмотрены ключевые особенности и преимущества информационной 

системы и ее роботизированных компонентов. Рассмотрены спецификации и 

требования к реализации такой системы, программные компоненты в виде 

реляционной базы данных. Сформулирована потребность в системе, ее основные 

характеристики и преимущества, а также технические требования к ее 

реализации. 

Ключевые слова: АЭС, радиация, система оповещения 
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Радиация - совокупность разновидностей ионизирующих излучений, т.е. 

микрочастиц и физических полей, способных ионизировать вещество. Радиация 

является излучением, а излучение в свою очередь, делится на следующие 

категории: рентгеновское излучение, излучение альфа-частицами (тяжёлые ядра 

гелия с положительным зарядом), излучение бета-частицами (заряженные 

электроны), гамма-излучение (короткие волны электромагнитного излучения) и 

нейтроны (образуются возле рабочих АЭС).[1] При попадании радионуклидов в 

организм человека с дыханием и пищей происходит внутреннее облучение, 

которое повышает риски онкологических и других заболеваний.[2] Довольно 

ярким примером последствий радиации является радиационная катастрофа на 

заводе «Красное Сормово» 18 января 1970 года (Нижний Новгород). При 

строительстве атомной подводной лодки К 320 произошел неразрешенный 

запуск реактора, который отработал на запредельной мощности около 15 секунд. 

При этом произошло радиоактивное загрязнение зоны цеха, в котором строилось 

судно. В цехе находилось около 1000 рабочих. Радиоактивного загрязнения 

местности удалось избежать из-за закрытости цеха. В тот день многие ушли 

домой, не получив необходимой дезактивационной обработки и медицинской 

помощи. Шестерых пострадавших доставили в московскую больницу, трое из 

них скончались через неделю с диагнозом острая лучевая болезнь, с остальных 

взяли подписку о неразглашении произошедшего на 25 лет. [3] 

Таким обозом несмотря на то, что атомная энергетика занимает 

лидирующие позиции, любое производство, имеющее в своем технологическом 

процессе радиационно-опасные вещества (РОВ), необходимо оснащать 

системами, позволяющими наиболее точнее и эффективнее предотвращать 

опасные ситуации. 

Каждое подобное производство должно быть заинтересовано в 

минимизации ущерба при ЧС, на практике, ответственные лица могут не успеть 

сообщить, не заметить, проигнорировать опасные моменты. Человеческий 

фактор предлагается оптимизировать с использованием проекта АС 

реагирования на подобные ЧС. 



 

13 

 

 
Рисунок 1 - Модель обнаружения и оповещения РН 

Предлагается модель обнаружения и оповещения о превышениях норм 

радиации при помощи ИС. но основе технологий реляционных БД, облачных 

сервисов и использования роботизированных комплексов (см. рис.1). 

Основные укрупненные элементы, которые подлежат автоматизации: 

Сбор данных – представляет собой устройство считывания показателей 

радиации, температуры, шума, погоды 

Робот – представляет себе самостоятельный запрограммированный 

компьютер, способный связываться с банком данных электростанции и вносить 

показатели измерений со сборщиков данных в БД (или о поломке СД) 

Банк данных – представляет собой сервер, связанный с роботами и 

передатчиком запросов, хранит в себе информацию о нормах показателей, 

критических показателей, общие данные о АЭС (местоположение, сотрудники, 

производительность) 

Передатчик запросов – устройство, имеющее на прямую связь с роботами, 

БД, аварийными службами и СМИ 

Упрощенный алгоритм действия данной системы оповещения (см. рис.2): 
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Рисунок 2 - Алгоритм действия системы оповещения 

 

В качестве среды разработки был использован Microsoft Access, который 

является мощным средством для создания баз данных различного назначения. С 

его помощью можно создавать, проектировать связи и ограничения, хранить и 

систематизировать данные, что позволяет легко ориентироваться в них и быстро 

находить нужные данные.  

Microsoft Access использует реляционные базы данных, т.е. в ней все 

разновидности обрабатываемой информации сгруппированы во 

взаимосвязанные таблицы. Работа с такой базой данных сводится к 
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манипулированию таблицами – заполнению и изменению ячеек, объединению и 

внедрению элементов одних таблиц в другие. Таблицы реляционной базы 

данных формируются на основе информации об объектах определенного типа и 

их связей (ограничений). [4, с.2] 

Модель БД (см.рис.3) предусмотрен процесс получения данных от 

датчика, сравнение с показателями нормы, которые прописываются в условиях 

запросов. В БД используется иерархическая модель, связывающая населённый 

пункт (главная сущность) и объект, что определяет точное местоположение того 

или иного объекта, а в последствии показания устройств объекта. 

 

 
Рисунок 3 - Модель БД системы оповещения 

 

Один из элементов проектируемой БД изображен на рис.4, тип - «один-ко-

многим». Например, у одного оборудования может быть несколько показаний. В 

этом случае таблица Считывающие оборудование является родительской, а 

таблица показаний – дочерней. 

 
Рисунок 4 - Пример установки связей БД системы оповещения 
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В этом элементе ИС Ключ родительской таблицы «Считывающие 

оборудование» связывается с внешним ключом дочерней таблицы «Показания». 

 

Для проекта использовался конструктор запросов «выборка» (см.рис.5) с 

помощью полей для условий производится выборка устройства и их показания, 

превышающие определенную норму. В данном случае единицы измерений 

выбран «зиверт»,  максимум > 0,05. 

 

 
Рисунок 5 - Пример работы конструктора запросов 

В результате проектирования ИС была разработана учебная БД, проверен 

ее функционал и работоспособность. В дальнейшем, этот проект может быть 

использован для разработки или проектирования реальной системы оповещения 

об угрозах. 
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ИТ инструменты оценки надёжности организации 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается определение ненадёжной 

организации с помощью специальных признаков. Эти признаки подтверждаются 

инструментами и электронными ресурсами. На основании приведённых 

электронных ресурсов был определён универсальный алгоритм выявления 

ненадёжной организации. Используя описанный метод, была выявлена 

организация с подозрениями на финансовое мошенничество и ненадёжность. 

Ключевые слова: определение ненадёжной организаций, разведка по 

открытым источникам, электронные ресурсы, бизнес-разведка, 

 

С развитием и глобализацией экономики начался бурный рост количества 

компаний. Ведя экономическую деятельность, компании проводят 

экономические операции, которые могут быть подвержены 

неблагожелательному риску со стороны одной из фирм. Фирма может 

предоставить услугу или товар не в заявленном виде, то есть некачественно, или 

вовсе не предоставить услугу и совершить тем самым финансовое 

мошенничество. Такие фирмы ненадёжны. Для компании, которая 

заинтересована в своём экономическом благосостоянии и стабильности в целом, 

необходимо выявлять такую фирму на этапе поиска потенциального партнёра. В 

связи с развитием глобальной сети интернет стало возможным оперативно 

находить подозрения на ненадёжности фирмы, с помощью ресурсов, 

расположенных в открытом доступе. 

В зависимости от отрасли экономики, признаки фирмы, к которой 

необходимо проявить внимание, будут разниться, но существуют признаки, 

применимые ко всем организациям. Такие признаки представлены и описаны в 

приказах и письмах ФНС. Из документов можно выделить следующие главные 

основания для подозрения организации в мошенничестве [1]: 
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1. Несовпадение данных об организации в основных документах. 

Таким документом может выступать учредительный документ или информация 

об организации из ЕГРЮЛ. 

2. На месте регистрации находится более пяти зарегистрированных 

организаций. 

3. Высокие административные расходы. Если организация тратит 

значительную часть своего бюджета на административные расходы, такие как 

зарплата и накладные расходы, это может быть признаком того, что организация 

неэффективно использует свои средства. 

4. Фирма не обладает юридической самостоятельностью. 

5. Ведёт деятельность неразрешённую данной организации. 

6. Необычные финансовые операции. Такие как снятие крупных сумм 

наличных или необъяснимые расходы, это может быть признаком 

мошеннических действий. 

7. Налоговая отчётность компании не сдаётся. 

Следует заметить, что были выделены только самые основные и часто 

встречающиеся признаки ненадёжной организации, то есть таких критериев 

фирмы, которая вызывает подозрения, намного больше, и также представленные 

признаки не дают полной гарантии, что эта организация является мошенником, 

но при их наличии следует проявить осторожность к изучаемой организации [2]. 

Понимая, какая информация необходима, можно начать заниматься 

основной частью работы – поиском необходимых данных в интернет-сервисах. 

Следующие инструменты можно использовать в качестве сбора данных: 

Основную информацию о организации можно получить из сервисов ФНС. 

https://bo.nalog.ru/ и https://service.nalog.ru предоставляют данные о 

заблокированных счетах, задолженностях по уплате налогов организаций, а 

также о фирмах, не представляющих финансовую отчётность. Сервис 

“Прозрачный бизнес” также даёт информацию о адресах массовой регистрации; 

юридических лицах, в состав которых входят дисквалифицированные лица. 

Единые реестры государственных закупок(https://zakupki.gov.ru), 

нотариусов(http://www.notary.ru/notary/bd.html), 

проверок(https://inspect.rospotrebnadzor.ru/2023/) и т.д. 

СМИ. Много информации о организации можно получить из СМИ, узнать, 

как общественность относится к данной организации, какие инновации и 

заявления делает фирма, а также узнать о скандалах и происшествиях в данной 

организации. 

Федресусрс https://fedresurs.ru/ позволяет узнать ИНН, ОГРН, КПП 

организации и является ли юридическое лицо банкротом. 

Ростендер https://rostender.info/. Сервис для заказа и выполнения тендеров. 

Может использоваться для проверки осуществления деятельности организации 

по заявленной в ОКВЭД. 

Использование местных и арбитражных судов для поиска судебных 

разбирательств. https://sudact.ru/ https://kad.arbitr.ru/ 
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Также имеется возможность, что другие организации, имеющие то же 

руководство, что и в проверяемой фирме, могут иметь признаки ненадёжной 

организации. Данные, полученные из выписки из ЕГРЮЛа, можно использовать 

на сайте https://checko.ru/. Узнав все организации, в которых проверяемое 

физическое лицо занимает руководящую должность, их можно будет также 

проверить на надёжность. 

Имеющиеся признаки, по сути своей, представляет область поиска 

информации, то есть не дают точных мест поиска. Поэтому для быстрой и 

эффективной разведки организации необходимо иметь универсальный поиск 

данных, который может подтвердить вышеописанные признаки. Можно 

сформировать следующий эвристический алгоритм поиска информации о 

организации: 

1. Необходимо получить ИНН рассматриваемой организации. Это 

можно сделать несколькими способами, либо найти на сайте организации, в 

документах, либо воспользоваться электронным ресурсом Федресурс. 

2. Проверить финансовую отчётность с помощью сервисов ФНС. 

3. Получить выписку из ЕГРЮЛ. 

4. Узнать разрешённую деятельность из выписки и сравнить её с 

осуществляемой деятельностью. 

5. Провести проверку судебных дел. Данные из судопроизводства 

могут совпадать с признаками ненадёжности организации. 

6. Узнать состав руководства из выписки ЕГРЮЛ и сервиса Checko. 

7. Получить данные о других организациях со схожим руководством из 

сервиса Checko и проверить их по алгоритму, описанному выше. 

Следует отметить, что каждый случай по конкретной организации по 

большей степени уникален и при получении новых данных о фирме необходимо 

проводить дополнительную проверку и изучать информацию целиком, не 

рассматривая часть информации отдельно друг от друга. А использование 

эвристических методов сокращает время решения задачи по сравнению с 

методом полного ненаправленного перебора возможных альтернатив; 

получаемые решения не являются, как правило, наилучшими, а относятся лишь 

к множеству допустимых решений; что не всегда обеспечивает достижение 

поставленной цели. 

Способы проверки организации с использованием этого алгоритма. 

В целях анонимности все данные о проверяемой организации были 

скрыты. 
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Рисунок 1 - – Получение ИНН 

С помощью Федресурса по названию организации находим основные 

данные о ней. 

 
Рисунок 2 - – Получение выписки из ЕГРЮЛ 

 
Рисунок 3 - – Получение данных о финансовой отчётности 

По имеющимся данным, можно сделать первичные выводы, что 

организация правильно ведёт свою деятельность. Проверка судебных дел также 

не даёт информации, которая может подтвердить признаки ненадёжной 

организации. Поэтому следующим шагом будем изучение других организаций, 

в которых схожий руководительский состав. 
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Рисунок 4 - – Ликвидированная организация 

При поиске организаций по руководителю на сайте Cheko, находим фирму 

с схожим названием и видом деятельности, при детальном изучении фирмы 

узнаём, что она является “предшественником” первоначально изучаемой 

организации. Эта фирма была ликвидирована по решению суда, после проверки. 

Находим судебные дела на электронном ресурсе арбитражных дел и местного 

суда. По решению арбитражного суда был предъявлен иск о взыскании 

неосновательного обогащения. По решению местного суда организация была 

ликвидирована из-за отсутствия публикаций отчётов по своему виду 

деятельности и финансовых отчётов. 

Таким образом представленный алгоритм выявил несколько признаков 

ФНС о ненадёжности организации, и мог бы уберечь потенциальных партнёров 

от риска финансового мошенничества. 

С развитием сети Интернет стало доступно оперативно находить 

информацию по любой организации. Теперь любая компания может проверить 

своего потенциального партнёра на надёжность, используя специальные 

признаки и инструменты. 

Электронные ресурсы позволяют узнать множество данных, которые 

могут подтвердить признаки ненадёжности. Такие признаки позволяют 

создавать, проектировать ИТ-инструменты, собирающие и анализирующие 

данные подобного типа. Для этого и был предложен специальный алгоритм 

выявления ненадёжной организации. При использовании его на практике, он 

выявил основные признаки организации, которую можно отнести к категории не 

совсем надежной, т.е. при взаимодействии с такого типа организациями надо 

проявлять осторожность. 
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Дальнейшее перспективы этого проекта заключаются в разработке 

автоматизированных решений сбора данных (парсинга) используемых 

инструментов, их обработки, выявления признаков и их классификации, и, на 

этой основе, создания универсального метода оценки и разработке 

программного обеспечения для подобного типа задач. 
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Виртуальная частная сеть (VPN), технология, принципы работы и 

использования 

 

Аннотация: виртуальная частная сеть (VPN) является технологией, 

которая позволяет создавать безопасное и защищенное соединение между 

компьютерами через интернет. VPN используется для обеспечения безопасности 

и конфиденциальности данных, передаваемых между удаленными точками сети. 

Технология VPN основана на шифровании и создании туннеля для передачи 

данных между удаленными устройствами. В статье рассматриваются принципы 

работы, типы VPN и способы использования данной технологии [1.3]. 

Ключевые слова: VPN, шифрование, безопасность, конфиденциальность, 

удаленный доступ. 

 

Всемирное паутина Интернета открыла множество, казалось, 

фантастических возможностей. Но в то же время она и породила новые опасения. 

Как только мы подключаемся к сети Интернет, право на личную жизнь остается 

за бортом Всемирной сети. 

Обычный интернет-трафик может быть прослушиваем или подвержен 

вмешательству со стороны злоумышленников, которые могут использовать эту 

информацию для угнетения личных данных или ограничений в доступе к 

циркуляции в сети. VPN обеспечивает секретность и безопасность в интернете, 

благодаря защищенной связи и шифрованию информации [2.3]. 

В данной статье мы рассмотрим основы VPN, преимущества, которые он 

обеспечивает пользователям, и все детали, которые следует учитывать при 

выборе VPN-сервиса. 

Виртуальная частная сеть (Virtual Private Network) — это технология, 

которая позволяет пользователям обеспечить безопасный и защищенный доступ 

к интернету. VPN шифрует и перенаправляет весь интернет-трафик через 

удаленный сервер, что позволяет обезопасить онлайн-приватность и 

предотвратить утечку данных. В данной статье мы рассмотрим основы VPN, 

преимущества, которые он обеспечивает пользователям, и все детали, которые 

следует учитывать при выборе VPN-сервиса [3.3]. 

Безопасность в интернете 
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 VPN обеспечивает безопасность на сети, обеспечивающее шифрование 

всех переданных данных через защищенный канал, что защищает личные 

данные и конфиденциальную информацию. 

Обход блокировок и ограничений  

Он может быть использован для обхода блокировки контента в 

определенных странах или регионах что очень актуально в современное время. 

 Анонимность в интернете 

 Можно использовать для скрытия IP-адреса и информации о 

местоположении.  

Удаленный доступ к компьютерам 

Может обеспечивать доступ к удаленному компьютеру или серверу 

безопасным способом, что позволяет работать с документами или другой 

информацией на удалении. 

Безопасный доступ в общественных местах 

VPN обеспечивает безопасный доступ к интернету в общественных местах, 

где подключение к ненадежным сетям из-за публичного Wi-Fi может быть 

опасным [4.3]. 

Скорость соединения. VPN может замедлять соединение с глобальным 

трафиком, поэтому необходимо выбирать VPN-сервис с высокой скоростью 

соединения. 

Степень безопасности. VPN может замедлять соединение с глобальным 

трафиком, поэтому необходимо выбирать VPN-сервис с высокой скоростью 

соединения. 

Географическое распределение серверов. VPN-speed должен иметь 

множество серверов по всему миру, чтобы обеспечить большую скорость 

интернет-соединения 

Совместимость с устройствами. Должен работать с большинством 

устройств, включая продукты Mac, Android, iOS и Windows  

Оплата Стоимость использования. Следует обратить внимание и на 

стоимость, в дополнение к существующим промо-предложениям. Хотя на 

данный момент довольно много сервисов которые предоставляют хоть и не 

сильно качественный, но хороший VPN [5.3]. 

Пользовательский интерфейс и крейсер. Оформление должно иметь 

понятный пользовательский интерфейс и протокол шифрования [6.3]. 

VPN является необходимая технология для всех пользователей, которые 

ценят свою конфиденциальность и безопасность в интернете. Необходимо 

обратить внимание на все факторы при выборе VPN-сервиса, чтобы обеспечить 

безопасность и комфортную работу в интернете. 
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Анализ графиков фондового рынка с помощью искусственной 

нейронной сети 

 

Аннотация: в статье проводится анализ графиков фондового рынка с 

применением искусственной нейронной сети. Рассматриваются основные этапы 

построения сети, включая выбор и настройку архитектуры, алгоритмы обучения 

и тестирования. 

Ключевые слова: искусственная нейронная сеть (ИНС), нейрон, связи 

(веса), слои в ИНС, входной слой, выходной слой. 

Инвестирование на фондовом рынке является одним из самых прибыльных 

и перспективных способов вложения капитала. Однако, как и в любой другой 

сфере, успех на рынке требует глубокого анализа данных и принятия 

обоснованных решений. 

Искусственные нейронные сети являются мощным инструментом для 

анализа данных и прогнозирования. Они могут обрабатывать большие объемы 

данных и выявлять сложные зависимости между различными факторами. Это 

делает их особенно полезными в областях, где данные являются ключевым 

фактором, таких как финансовая аналитика, медицинская диагностика, анализ 

социальных медиа, прогнозирование погоды и т.д. [1. с.10] В данной статье будет 

рассмотрен анализ графиков фондового рынка с помощью ИНС. 

Искусственные нейронные сети являются математическими моделями, 

которые могут использоваться для моделирования различных функций, которые 

могут быть непростыми для понимания и анализа при использовании 

традиционных математических методов. Используя искусственные нейронные 

сети, мы можем получить более глубокое понимание сложных данных и 

процессов, которые управляют ими [2. с.2]. 

Входной слой ИНС получает данные, которые необходимо обработать. 

После этого данные проходят через скрытые слои, где производится их анализ и 

обработка. Наконец, выходной слой выдает результат работы ИНС. 
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Структура нейронной сети представляет из себя три слоя: первый слой 

LSTM, состоящий из 200 нейронов, второй слой LSTM, состоящий из 200 

нейронов и слой Dense, имеющий число нейронов, равное числу компаний, на 

которые производится прогнозирование (в данном случае 3 - AAPL, GOOG, 

TSLA).  

Нейронная сеть написана мной на языке программирования Python, с 

использованием таких библиотек, как yfinance, keras, numpy, sklearn, matplotlib. 

В анализе фондового рынка ИНС используются для прогнозирования 

тенденций цен на акции. Для этого ИНС обучаются на исторических данных о 

ценах на акции и других фактических переменных [3. с.111]. 

Например, для прогнозирования цены на акцию компании, ИНС может 

использовать данные о финансовых показателях компании, рыночных трендах и 

других событиях, влияющих на котировки цен. 

Обучение ИНС проводится методом обратного распространения ошибки. 

Алгоритм обучения позволяет определить связи между входными и выходными 

данными. После обучения ИНС может использоваться для прогнозирования цен 

на акции на основе новых данных. 

Результат работы нейронной сети, где не учитывается политическая и 

социальная обстановка в мире. Пример прогнозирования стоимости акции 

компании Apple. 

Рисунок 1 — График прогнозирования стоимости акций Apple 

Синим цветом обозначена реальная стоимость акции, оранжевым - 

результат предсказания нейронной сети. 

На рисунке 2 представлен график прогноза стоимости акций компании 

Google с торговым индексом GOOG. 
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Рисунок 2 - График прогнозирования стоимости акций Google 
Далее, на рисунке 3, представлен график стоимости акций компании Tesla. 

Рисунок 3 — График прогнозирования стоимости акций Tesla 

Использование ИНС в анализе фондового рынка имеет несколько 

преимуществ: во-первых, ИНС способны обрабатывать большой объем данных 

и выявлять скрытые закономерности, которые могут оказаться полезными при 

анализе фондового рынка, во-вторых, ИНС могут учитывать множество 

факторов, влияющих на цену акций, включая финансовые данные, новости и 

рыночные тренды, в-третьих, ИНС могут быстро анализировать данные и 

выдавать прогнозы за короткий период времени, что позволяет инвесторам 

быстро реагировать на изменения на рынке. 

ИНС являются мощным инструментом для анализа данных и 

прогнозирования тенденций на фондовом рынке. Их применение позволяет 

инвесторам быстро реагировать на изменения на рынке и принимать 

обоснованные решения. Однако, следует помнить, что ИНС не являются 
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универсальным решением и могут давать неточные прогнозы в зависимости от 

качества исходных данных и параметров обучения. 
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Создание и применение чат-ботов 

 

Аннотация: в данной статье описаны чат-боты. Статья дает представление 

о том, что такое чат-боты, как и на каких языках они создаются, и для чего они 

нужны. 

Ключевые слова: бот, чат-бот. 

 

Чат-бот — это программа для общения с пользователями[1]. Чат-боты 

являются неотъемлемой частью современного электронного бизнеса, 

автоматизируя рутинные операции, в частности первый контакт с клиентом. Они 

отвечают на часто возникающие вопросы, дают консультации и выполняют 

распространенные действия. Последнее время чат-боты приобрели большую 

популярность в мессенджерах и социальных сетях, на таких как Telegram, VK, 

WhatsApp, Viber, Одноклассники и т. п.  

Боты ведут диалог с пользователем сайта, с успехом заменяя 

консультантов-людей. Их главное преимущество состоит в том, что они, в 

отличие от сотрудников компании, готовы к диалогу в любое время дня и ночи, 

без выходных и перерывов на обед и отдых.  

У чат-ботов существует несколько классификаций: по алгоритму, виду и 

функциональности. По алгоритму различают примитивные и 

саморазвивающиеся чат-боты [2, стр. 9].  

К примитивным (ограниченным) относятся самые простые чат-боты. У них 

небольшой функционал и заранее подготовленный скрипт, по которому они 

общаются с пользователями. Чат боты, основанные на правилах, отвечают на 

вопросы, основываясь на некоторых правилах, на которых они обучаются. Такие 

чат-боты предоставляют ответы только на основе комбинации 

предопределенных сценариев [2, стр. 3].   
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Саморазвивающиеся боты устроены по-другому принципу - в основе 

такого чат-бота лежит нейронная сеть. Искусственный интеллект – это 

технология, которая позволяет боту учиться на взаимодействиях с конечными 

пользователями [1]. Благодаря этому бот понимает, что пишет пользователь и, 

анализируя информацию, выдает реалистичные ответы.  

По виду чат-боты разделяются на кнопочные и текстовые.  

В кнопочном чат-боте общение происходит с помощью специальных 

кнопок Reply (они встроены в клавиатуру) и Inline (находятся под сообщением), 

содержащие заранее подготовленные ответы. В данный момент есть три типа 

встроенных кнопок:  

• URL-кнопки - предназначены для перенаправления пользователя по 

ссылке; 

• Callback-кнопки - кнопки с обратной связью, позволяют 

динамически обновлять сообщение/встроенные кнопки (не засоряя при этом 

ленту), а так же отображать уведомление в верху чат-бота или модальном окне; 

• Switch-кнопки - предназначены для перенаправления пользователя в 

какой либо чат, с последующей активацией inline-режима общения с ботом. 

В текстовом чат-боте диалог происходит с помощью текста - бот 

распознаёт ключевые слова в запросе пользователя и на основе полученной 

информации выдаёт ответ. [3, стр. 12] 

По функционалу выделяют коммуникационные и функциональные чат-

ботов.  

1. Коммуникационные чат-боты берут на себя обязанности 

консультантов. Их основная задача — это общение с пользователем. В их 

функционал обычно входят ответы на вопросы пользователей, помощь в подборе 

товара или услуги, а также информирование о различных акциях и скидках.  

2. Функциональные чат-боты помогают совершать определённые 

действия, например, покупка товаров или услуг, проведение оплаты и так далее 

[3, стр. 5]. 

В настоящее время примитивные чат-боты создают в специальных 

конструкторах. Они позволяют даже людям, не знакомым с программированием, 

создать чат-бота с ограниченным функционалом по стандартизированным 

алгоритмам. [3, стр. 6] 

Более сложные чат-боты программируются «с нуля» [4]. На выбор языка 

для бота влияют 2 критерия: 

1. Начальные знания разработчика. Обычно выбирается знакомый язык 

(большинство современных ЯП уже имеют библиотеки для создания ботов). С 

нуля изучаются языки простые, например, Ruby, Python, PHP. Однако Python 

больше всех имеет доступных бот-инструментов, готовых решений и 

сообщество, которое придет на помощь в сложной ситуации. 

2. Сфера применения бота. Для автоматизации чата в мессенджере для 

разработки выбирают Python или Java. Для браузерной игры больше подойдет 
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JavaScript. Для создания компьютерной игры предпочтительнее выбрать С# или 

С++. [4]. 

Чат-бот способен решать стандартные задачи самостоятельно, в любое 

время дня и ночи, без выходных и перерывов на обед и отдых, имеет 

возможность ответить на вопросы всех потенциальных клиентов, удержать их на 

сайте, не упустить ни одного потенциального клиента, а в сложных случаях 

перенаправлять на живых операторов. Таким образом позволяет владельцу сайта 

сократить расходы на персонал и снизить операционные издержки.  

Я написал бота для электронного магазина в мессенджере Telegram. В 

качестве языка разработки был выбран Python, так как для него создано много 

открытых библиотек. Мой чат-бот предназначен для общения с покупателями и 

совершения покупок, не требующих участия менеджера. К боту присоединил 

базу данных с товарами и клиентами. Добавил форму авторизации, для занесения 

в базу данных пользователей и количество их покупок. В боте подключена 

система оплаты, имеется приложение меню товаров в виде HTML страницы, в 

котором при выборе определённого товара пользователем, товар переносится в 

корзину, оформляется в виде заказа, и оплачивается с рассылкой на почту 

пользователей чеков. Есть возможность настройки рассылки уведомления 

клиентам о скидках, акциях, и о поступлении новых товаров. 
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Технология создания интеллектуального чат-бота 

 

Аннотация: в данной статье описана технология создания 

интеллектуального чат-бота и объяснен принцип его работы. 

Ключевые слова: чат-бот, интеллектуальный чат-бот, методы анализа 

текстов на естественных языках. 

 

Интеллектуальные. чат-боты —это программная система, которая может 

взаимодействовать или общаться в чате с пользователем на естественном языке 

[1] (таком как английский или любом другом языке). чат-боты могут дать 

различного рода информацию пользователю или помочь ему в выполнении 

задачи. Они становятся все более популярными и используются в различных 

сферах, таких как маркетинг, продажи, образование, здравоохранение и другие. 

Есть два типа чат-ботов – это чат-боты, основанные на правилах, и чат-боты с 

искусственным интеллектом [2, с. 3]. Чат боты, основанные на правилах, 

отвечают на вопросы, основываясь на некоторых правилах, на которых они 

обучаются. 

Такие чат-боты предоставляют ответы только на основе комбинации 

предопределенных сценариев. Определенные правила, на которых обучен такой 

чат-бот, могут быть очень простыми или очень сложными. Создание этих ботов 

относительно просто, но эти боты неэффективны в ответах на вопросы, чей 

шаблон не соответствует правилам, по которым был обучен бот. Поэтому, чтобы 

чат-бот мог делать больше, чем отвечать на предопределенные вопросы, он 

должен быть подключен к искусственному интеллекту. 

Во вторую группу можно отнести самообучающиеся боты, использующие 

технологии искусственного интеллекта. Искусственный интеллект – это 

технология, которая позволяет боту учиться на взаимодействиях с конечными 
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пользователями [1]. Обучение происходит на базе алгоритмов Machine Learning, 

методов понимания естественного языка (NLU, Natural Language Understanding), 

распознавания речи и голосовыми пользовательскими интерфейсами [3, с. 23]. В 

этой статье мы рассмотрим технологию создания интеллектуального чат-бота и 

объясним принцип его работы.  

Создание интеллектуального чат-бота условно можно разбить на 

несколько шагов [2. с. 42]. 

Шаг 1: Определение цели.  

Первый шаг в создании интеллектуального чат-бота - определение цели его 

создания. Что вы хотите достичь, создавая чат-бота? Будет ли он использоваться 

для решения задач, ответов на вопросы клиентов, автоматизации процессов или 

для других целей? Определение цели поможет определить функциональность и 

возможности чат-бота.  

Шаг 2: Выбор платформы.  

Существует множество платформ для создания чат-ботов, таких как 

Dialogflow, Botpress, IBM Watson, Amazon Lex и другие. Каждая из этих 

платформ имеет свои преимущества и недостатки, а также уникальные функции. 

Выбор платформы зависит от цели создания чат-бота, бюджета и опыта 

разработчика. [4, стр. 2] 

Шаг 3: Создание диалоговой модели.  

Для того чтобы чат-бот мог имитировать человеческий разговор, 

необходимо создать диалоговую модель. Диалоговая модель - это схема 

разговора, которая определяет, как чат-бот будет реагировать на вопросы и 

команды пользователя. Для создания диалоговой модели используется язык 

разметки, такой как JSON или YAML. [4, стр. 8] 

Шаг 4: Обучение чат-бота.  

Обучение чат-бота — это процесс, в ходе которого он учится распознавать 

и анализировать запросы пользователей и предоставлять соответствующие 

ответы. Для обучения чат-бота используются алгоритмы машинного обучения, 

которые позволяют ему улучшать свои навыки с каждым новым запросом.  

Шаг 5: Тестирование и оптимизация.  

После того как чат-бот создан и обучен, его необходимо протестировать и 

оптимизировать. Тестирование поможет выявить ошибки и недочеты в работе 

чат-бота, а оптимизация позволит улучшить его производительность и качество 

работы.  

Принцип работы интеллектуального бота.  

Работу с пользователем можно представить цепочкой последовательных 

действий [4]:  

- получение запроса от клиента; 

- понимание намерений клиента; 

- выполнение действий в соответствии с заранее определённым сценарием 

(скриптом) по обработке клиентского запроса; 

- выработка ответа на естественном языке; 

- сохранение диалога для обработки последующих клиентских обращений; 
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- отправка ответа клиенту. 

В этих действиях наиболее сложным является разбор клиентского запроса. 

Самообучающиеся боты на базе machine Learning используют для этого методы 

анализа текстов на естественных языках, или Natural Language Processing NLP. К 

примеру, текстовые чат-боты включают следующий алгоритм обработки текста:  

- предварительная обработка текста;  

- классификация запроса;  

- извлечения параметров запроса из фразы пользователя. 

Предварительная обработка текста включает в себя: токенизацию 

(разбиение на слова), выявление и исправление опечаток, стемминг 

(определение основы слов), лемиатизацию (определение нормальной формы 

слов), отбрасывание стоп-слов (артикли, междометия, союзы), расширение 

запроса с помощью словарей синонимов, выявление значимых слов, 

произведение расширения запроса деревом синтаксического разбора и 

результатами разрешения местоимений.  

Классификация запроса производятся на основе примеров фраз, 

формальных шаблонов, алгоритмов машинного обучения, ранжирование гипотез 

классификации в соответствии с текущим контекстом диалога. 

В случае получения запроса от клиента по аудио каналу, предварительно 

производится распознавание и автоматическая обработка речи, состоящая из 

следующих этапов [5]: 

1. Обработка речи начинается с оценки качества речевого сигнала. На 

этом этапе определяется уровень помех и искажений. 

2. Результат оценки поступает в модуль акустической адаптации, 

который управляет модулем расчета параметров речи, необходимых для 

распознавания. 

3. В сигнале выделяются участки, содержащие речь, и происходит 

оценка параметров речи. Происходит выделение фонетических и просодических 

вероятностных характеристик для синтаксического, семантического и 

прагматического анализа. (Оценка информации о части речи, форме слова и 

статистические связи между словами.) 

4. Далее параметры речи поступают в основной блок-системы 

распознавания — декодер. Это компонент, который сопоставляет входной 

речевой поток с информацией, хранящейся в акустических и языковых моделях, 

и определяет наиболее вероятную последовательность слов, которая и является 

конечным результатом распознавания. 

В данной короткой статье невозможно описать все тонкости разработки 

чат-бота с применением технологии искусственного интеллекта. Можно 

показать только то, что это возможно. Всё зависит только от бюджета проекта. 

Но автоматизация чата того стоит: боты в отличие от сотрудников компании, 

готовы к диалогу в любое время дня и ночи, без выходных и перерывов на обед 

и отдых. 
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Информационная безопасность никогда прежде не была столь важна для 

экономического процветания и социального спокойствия стран, как сегодня [2, 

с.17]. С учетом того, что все больше и больше информации передается через 

Интернет и хранится в электронном виде, обеспечивание должного уровня 

информационной безопасности становится чрезвычайно важным.  Одним из 

ключевых аспектов информационной безопасности является понимание 

различных угроз и уязвимостей, с которыми организации могут столкнуться. 

Внешние угрозы, такие как хакерские и фишинговые атаки, а также внутренние 

угрозы, например, как неправомерные действия сотрудников или случайная 

утечка данных, могут нанести серьезный ущерб учреждению. В связи с этим, 

аудит информационной безопасности становится важным инструментом для 

оценки эффективности системы защиты информации на предприятии. В данной 

статье будет рассмотрен фактор анализа угроз и уязвимостей как один из 

ключевых составляющих аудита информационной безопасности учреждения. 

Под угрозой безопасности информации (информационной угрозой) 

понимается действие или событие, которое может привести к разрушению, 

искажению или несанкционированному использованию информационных 

ресурсов, включая хранимую, передаваемую и обрабатываемую информацию, а 
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также программные и аппаратные средства. Если ценность информации теряется 

при ее хранении и/или распространении, то реализуется угроза нарушения 

конфиденциальности информации. Если информация изменяется или 

уничтожается с потерей ее ценности, то реализуется угроза целостности 

информации.  

Информационные угрозы могут быть обусловлены: 

1. Естественными факторами (стихийные бедствия – пожар, 

наводнение, ураган, молния и другие причины); 

2. Человеческими факторами. 

Человеческие факторы, в свою очередь, подразделяются на угрозы, 

носящие неумышленный характер (например, угрозы, связанные с ошибками 

процесса подготовки, обработки и передачи информации), и обусловленные 

умышленными преднамеренными действиями людей [3, c.18]. 

Одним из главных инструментов для минимизации угроз безопасности и 

уязвимостей локальных сетей является проведение аудита информационной 

безопасности. В данной статье будет уделено внимание только внутреннему 

аудиту, поскольку проведение внешнего аудита требует более серьезных 

навыков и разрешений.  

Аудит информационной безопасности муниципального учреждения 

является необходимой процедурой для оценки уровня безопасности информации 

в организации и выявления уязвимостей в ее системах и процессах. Ниже 

приведены типичные виды деятельности при проведении аудита 

информационной безопасности: 

1. Инициирование аудита; 

2. Подготовка к проведению аудита; 

3. Проведение аудита: 

a. Идентификация угроз и уязвимостей. Аудитор должен провести 

анализ существующих угроз и уязвимостей, которые могут оказать негативное 

воздействие на информационную безопасность муниципального учреждения; 

b. Оценка уровня защиты информации. Аудитор должен 

проанализировать актуальные меры защиты информации и оценить их 

эффективность; 

c. Оценка политик безопасности. Аудитор должен оценить 

существующие политики и процедуры безопасности, включая процедуры 

управления доступом, процедуры резервного копирования и процедуры защиты 

от вредоносных программ; 

d. Проверка наличия процедур контроля доступа. Аудитор должен 

проверить существующие процедуры контроля доступа, включая проверку 

подлинности пользователей, разрешения на доступ к ресурсам и механизмы 

аутентификации; 

e. Проверка процедур резервного копирования и восстановления. 

Аудитор должен проверить существующие процедуры резервного копирования 

и восстановления, включая проверку регулярности и полноты резервного 

копирования, а также процедур восстановления данных в случае сбоя; 
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f. Проверка процедур защиты от вредоносных программ. Аудитор 

должен проверить существующие процедуры защиты от вредоносных программ, 

включая проверку наличия антивирусного ПО; 

4. Подготовка и распространение отчета об аудите; 

5. Завершение аудита; 

6. Осуществление действий после аудита [5, с. 18]. 

Для проведения Аудита ИБ в локальной сети администрации города 

Дзержинска были выделены несколько критических помещений, сотрудники 

которых работают с конфиденциальной информацией, поскольку общее 

количество работающих устройств локальной сети Администрации г. 

Дзержинска составляет более 650 

Пример структуры, топологии и размещения основных технических 

средств и систем (ОТСС) кабинетов относительно границ контролируемой зоны 

объектов приведен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Размещение ОТСС кабинета №33 

Цифрами с 1 по 3 обозначены рабочие места 4 - МФУ, 5 – 

распределительный шкаф. 

В ходе исследования возможности физического доступа к локальной сети 

был обнаружен распределительный шкаф, дверца которого не закрывалась. 

Соответственно, злоумышленник, под видом специалиста мог проникнуть в 

охраняемую зону, и установить в распределительный шкаф устройство, 

перенаправляющее проходящий трафик злоумышленнику. 

Поиск программных уязвимостей был организован с помощью следующих 

программных средств, инструменты, с помощью которых были 

проанализированы исследуемые устройства, их порты и т.д. (рис. 2): 

• Zenmap – графический интерфейс утилиты Nmap для сканирования 

как отдельного хоста, так и целой сети, поиск открытых портов, определения 

типа операционной системы, запущенные службы и т.п; 

• LanSpy – включает в себя быстрый сканер портов для сбора 

информации об открытых портах на удаленном компьютере. 

Составлена карта сети. Портов, критичных с точки зрения возникновения 

инцидентов ИБ не обнаружено. 
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Рисунок 2 - Анализ открытых портов с помощью Zenmap 

Кроме того, для определения предполагаемой возможности доступа 

злоумышленника к сегменту локальной сети организации и к передаваемым 

данным было использовано следующее ПО: 

• XSpider – сканер уязвимостей, автоматически оценивающий 

реальное состояние защищенности локальной сети; 

• Aircrack-ng – набор инструментов для взлома беспроводных сетей;  

• Wireshark – инструмент, позволяет организовывать сбор сетевых 

данных и проводить глубокий анализ [4, с.57].  

В результате моделирования процессов передачи данных в виртуальной 

сети, а также имитации атаки на маршрутизатор были найдены уязвимости. 

Например обнаружено, что пароль от точки доступа крайне ненадежен, а данные 

в сети не шифруются и доступ к ним не ограничен. 

Был проведен анализ данных сетевого трафика, циркулирующего в 

локальной сети (рис. 3). По итогам анализа ненормальных активностей и 

нарушений не обнаружено. 
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Рисунок 3 - Анализ трафика с помощью Wireshark 

Трафик, циркулирующий в локальной сети Администрации города 

Дзержинск, не шифруется с помощью средств криптографической защиты 

информации, следовательно, любое устройство, подключеннное к общей 

локальной сети и имеющее необходимое программное обеспечение, может 

считывать весь трафик, который передается через локальную сеть. В связи с 

этим, реализовать угрозы безопасности можно и при проводном или 

беспроводном подключении к локальной сети. 

И если проводное подключение к локальной сети злоумышленнику 

выполнить проблематично, поскольку кабели связи проходят над потолком в 

помещениях и коридорах, а коридоры также оборудованы камерами 

видеонаблюдения, слепых зон у которых не обнаружено, то беспроводное 

подключенипе к локальной сети защищено минимально. В исследуемой сети 

муниципального предприятия функционируют два маршрутизатора, пароли от 

которых имеют низкую сложность и обладают большим риском компрометации. 

В результате проведения аудита ИБ локальной сети Администрации 

города Дзержинска были исследованы 14 ЭВМ и 4 МФУ, проведен опрос 

сотрудников по методике оценки рисков информационной безопасности. Были 

обнаружены уязвимости со следующими идентификаторами по банку данных 

угроз: УБИ.003, УБИ.098, УБИ.104, УБИ.034, УБИ.011, УБИ.083, УБИ.125, 

УБИ.126.[1] По итогам аудита в рамках производственной практики, были 

предложены следующие рекомендации по минимизации угроз информационной 

безопасности: 

1) смена пароля точек доступа Wi-Fi; 

2) регулярное тестирование ПЭВМ и сетевого сегмента с помощью 

средств антивирусной защиты ОС рабочих мест и рабочего места 

администратора; 
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3) принятие мер по ограничению возможного доступа к сетевому 

оборудованию. 
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Разработка информационной системы «Школа программирования» 

на базе 1С: Предприятие 8 

 

Аннотация: данная статья представляет собой описание процесса 

разработки информационной системы для школы программирования на 

платформе 1C:Предприятие. В статье рассмотрены особенности проектирования 

и разработки конфигурации, а также описаны используемые инструменты и 

технологии. 

Ключевые слова: информационная система, 1С:Предприятие, школа, 

разработка, подсистема, конфигурация.  

 

В настоящее время школы программирования приобрели огромную 

популярность среди родителей и детей, которые хотят получить навыки в IT-

сфере. Для удобства работы и контроля процесса обучения существует 

необходимость в эффективных инструментах. Разработка информационной 

системы для школы программирования на платформе 1С:Предприятие может 

значительно упростить ежедневную работу педагогов и систематизировать 

знания учащихся. В данной статье мы рассмотрим процесс разработки 

конфигурации. 

Информационная система – это совокупность взаимосвязанных 

компонентов, целью которых является получение, обработка, хранение и 

передача данных с целью улучшения работы организации или решения 

определенных задач. Применение информационных систем может повысить 

эффективность и экономическую эффективность деятельности организации. 

Основной задачей ИС является удовлетворение конкретных информационных 

потребностей в рамках конкретной предметной области [3, с.21]. 

В настоящее время сложилась определенная технология разработки ИС, 

которая включает следующие этапы: 
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1. Определение требований и анализ бизнес-процессов. 

2. Проектирование ИС. 

3. Разработка и тестирование ИС. 

4. Внедрение ИС. 

5. Поддержка ИС. 

6. Обновление и модернизация ИС [1, с.7]. 

Сотрудниками предприятия были сформулированы следующие 

требования к корпоративной информационной системе:  

1. В системе должна быть возможность ведения информации о 

учебных курсах.  

2. В ИС должна быть возможность составления расписания 

занятий.  

3. Должно быть организовано хранение информации об учениках 

и выбранных ими курсов.  

4. Должно быть организовано хранение информации о 

сотрудниках школы.  

5. В системе должна присутствовать функция учета 

посещаемости и работы учеников на занятиях.  

6. Должна быть возможность создания графического отчета по 

успеваемости учеников. 

Для проведения анализа протекающих в организации бизнес-процессов 

была составлена схема процессов в нотации BPMN. Было обнаружено 

множество несовершенных процессов, подлежащих автоматизации, таких как 

ведение учета в бумажных журналах и в продуктах программного пакета Office, 

а именно MS Excel и MS Word. 

Рассмотрим этапы разработки информационной системы на базе 1С: 

Предприятие 8. 

Создание справочников: Сотрудники, Ученики, Курсы 

Справочники в 1С необходимы для хранения и систематизации 

информации, которая повторяется в различных документах и регистрах [2, с.55]. 

В справочниках хранится информация о сотрудниках, учениках и об учебных 

курсах. 

Создание документов: Занятия. 

Документы в 1С необходимы для записи и отслеживания операций, 

производимых в компании. Они позволяют учитывать движение товаров, 

расходы и доходы, зарплаты и другие операции, которые необходимо отразить в 

учете [2, с.121]. Документ “Занятие” собирает в себе всю информацию о 

проведенном занятии, такую как дата и время проведения, преподавателя и курс, 

по которому занятие проводится. Также в табличной части документа указан 

список учеников, записанных на это занятие и поле с отметкой их работы на нем. 
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Рисунок 1 - Документ “Занятия” 

Создание подсистем: УчебныйПроцесс, Люди, Бухгалтерия. 

Благодаря подсистемам пользователи могут получать быстрый доступ к 

нужным им функциям программы, не тратя время на поиск необходимого 

объекта в общем списке объектов [2, с.39]. 

Создание регистров накопления: УспеваемостьУчеников 

Регистры накопления в 1С нужны для сбора и анализа информации о 

производственных операциях компании [2, с.211]. Регистр накопления собирает 

информацию о выставленных оценках за занятие и представляет ее в виде 

журнала с возможностью поиска по различным реквизитам. 

Рисунок 2 - Регистр накопления “УспеваемостьУчеников” 

Создание отчетов: СписокУчениковПоКурсам и УспеваемостьУчеников. 

Отчеты в 1С нужны для анализа финансовой и экономической 

деятельности предприятия, для контроля за выполнением плановых показателей, 

для принятия управленческих решений [2, с.327]. Графический отчет по 

успеваемости учеников позволяет наглядно продемонстрировать успеваемость 

каждого ребенка. Это может быть полезно при смене преподавателя для 

быстрого выявления отстающих учеников.  

 



 

47 

 

Рисунок 3 - Сформированный отчет “УспеваемостьУчеников” 

Создание регистров сведений: ОкладыСотрудников 

Регистры сведений в 1С являются основным инструментом для хранения и 

обработки аналитической информации. Они позволяют собирать и хранить 

данные о показателях деятельности организации в разрезе времени, объектов 

учета и других параметров [2, с.263]. 

 
Рисунок 4 - Запись оклада сотрудника в регистр сведений 

Таким образом, был разработал алгоритм создания информационной 

системы на платформе программы 1С:Предприятие, которая будет 

удовлетворять всем заявленным требованиям организации. Разработанная 

информационная система позволяет улучшить процесс учета и обработки 

данных. Конфигурация позволяет автоматически формировать отчеты по 

успеваемости учеников, предоставлять актуальную информацию о расписании 

занятий, а также упрощает процесс внесения данных. Приложение значительно 

сократит время, затрачиваемое на ручную обработку информации, и уменьшит 

возможность ошибок, связанных с человеческим фактором. В конечном итоге, 

разработка приложения на базе 1С позволит школе программирования достичь 

более успешных результатов в своей деятельности. 
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Система управления взаимоотношениями с клиентами, CRM 

 

Аннотация: статья рассматривает современные системы управления 

взаимоотношениями с клиентами, их актуальность, историю возникновения и 

развития. Дается расшифровка и определение CRM систем, их виды, 

классификации. Раскрываются преимущества от использования современных 

CRM-систем в ведении бизнеса 

Ключевые слова: CRM, Customer Relationship Management, управление 

взаимоотношений с клиентами, клиенты, маркетинг, бизнес, основные задачи, 

виды CRM, классификации CRM, база данных. 

 

В условиях современной рыночной экономики эффективное управление 

взаимоотношениями с клиентами становится основной стратегией успешного 

существования и дальнейшего развития бизнеса [1, с. 1]. Чтобы сохранить старые 

и приобрести новые преимущества среди ужесточенной конкуренции, 

компаниям необходимо развиваться, разрабатывать индивидуальные стратегии 

по привлечению потребителей, внедряя при этом и современные технологии. 

Таким образом появляются CRM-системы – новая технология, ставшая 

эффективным инструментом для анализа и управления клиентской базы. 

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, сокращение 

от англ. Customer Relationship Management) — это прикладное программное 

обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий 

взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня 

продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём 

сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, 

установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа 

результатов. 

CRM — модель взаимодействия, основанная на теории, что центром всей 

философии бизнеса является клиент, а главными направлениями деятельности 

компании являются меры по обеспечению эффективного маркетинга, продаж и 

обслуживания клиентов. Поддержка этих бизнес-целей включает сбор, хранение 

и анализ информации о потребителях, поставщиках, партнёрах, а также о 
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внутренних процессах компании. Функции для поддержки этих бизнес-целей 

включают продажи, маркетинг, поддержку потребителей [2, с. 2]. 

Сегодня самым крупным и малым компаниям предоставлен широкий 

выбор программного обеспечения CRM для самых разных сфер бизнеса [1, с. 4], 

однако каждая CRM-система обязана уметь выполнять определенный ряд задач, 

вне зависимости от сферы, где данная технология применяется: 

• Ведение единого учёта сделок и не терять заказы — вся история 

взаимодействия по каждому заказу сохраняется в карточках сделок. 

• Консолидация данных клиентов. Таким образом система 

предоставляет легкий доступ ко всей необходимой информации о ваших 

покупателях. 

• Ведение сквозной аналитики — удобный инструмент внутри CRM-

системы, с которым можно отслеживать эффективность рекламы и разных 

каналов компании. 

• Отслеживание взаимодействий и активности клиента, а также 

подключение коллтрекинга для отслеживания коммуникации с клиентами в 

чатах c менеджерами, по телефону, email и другим каналам  

• Измерение производительности и продуктивности для ведения 

отчета об эффективности взаимодействия компании с клиентами. 

• Автоматизация рутинных процессов. Автоматизация маркетинга и 

продаж — это основа любой CRM-системы.  

Раньше было довольно проблематично записывать информацию о заказах 

у себя в блокноте или отдельной Excel-таблице из-за риска легко потерять заявку 

или забыть кому-то перезвонить, особенно, если кто-то из команды увольняется 

и забыл передать клиентов — можно упустить крупную сделку. Чтобы решить 

эту проблему, в CRM-системе есть карточки сделок, где отображается вся 

история взаимодействия. Каждый сотрудник заносит информацию о клиенте и 

заказе в карточку сделки. Если кто-то заболел или уволился, всегда можно найти 

всю информацию о покупателях в программе. Клиентская база также содержит 

номер телефона клиента и хранит все последующие обращения этого клиента в 

одной карточке. Общаться с ним и другими клиентами можно будет прямо в 

CRM — не придётся переключаться между соцсетями, мессенджерами и почтой, 

чтобы ответить на все сообщения. Другая рутинная работа, требующая ввода 

вручную, становится еще сложнее, когда количество предложений в компании 

растёт. Чтобы исправить эту проблему, многие сервисы предлагают интеграции 

с CRM-системами. Это удобно, когда у компании больше нескольких десятков 

разных предложений, где постоянно меняются цены, фото и описания. 

Теперь рассмотрим классификации CRM-систем по уровню обработки 

информации: 

• Операционные – направлены на реализацию одного или нескольких 

сложных проектов одновременно. Преимущественны оперативному доступу к 

необходимой информации и быстрой регистрацией. 
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• Аналитические – используются, в первую очередь, для анализа 

предпочтений потребителей и для полноценных аналитических отчетов на 

основе результатов обработки собранных данных. 

• Комбинированные – комбинируют в себе преимущества как 

операционных, так и аналитических систем. Эффективны для анализа 

воздействия покупателя на внутреннюю систему компании, а также помогают 

определить степень взаимодействия сотрудников с потенциальными клиентами 

[3, с. 4]. 

Таким образом, активное использование современных технологий, таких 

как CRM-системы, обеспечивает компании положительный успех. Согласно 

отчету Nucleus Research, 65% компаний, использующих мобильную CRM, 

выполняют свои планы продаж (рис. 1). В то время, как только 22% 

представителей, использующих не-мобильную CRM, достигли тех же целей 

(рис. 2).  

 
Рисунок 1-2. Отчет Nucleus Research, компании, использующих 

мобильную CRM 

Пусть торговля в обществе и началась более 20.000 тысяч лет назад, в то 

время, когда обсидиановыми ножи пользовались спросом на территории 

нынешней Папуа – Новой Гвинеи, между островами, богатыми залежами 

обсидиана и островами, которым данный товар был нужен, работа над созданием 

CRM систем, какие мы представляем себе сегодня, началась в 1980х. Роберт и 

Кейт Кестнбаум стали теми, кто вывел маркетинг баз данных на новый уровень, 

спроектировав систему измерений и аналитики, которая работала с помощью 

экономического прогнозирования, используя способы стратегии маркетинга. В 

70х годах фирма Кестнбаумов становится главной ареной работ по базам, а 

позже создает интернет-базы маркетинга совместно с Робертов Шоу. 

Использование новой разработки стало главной вехой развития директ-

маркетинга.  

Начало было положено и уже в 1986 году Пэт Салливан и Майк Муни 

представляют миру систему оценки клиентов под названием «ACT!», 

базирующуюся на принципе digital rolodex и функционал которой наиболее 
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приближен к современным CRM программам [4, с. 2]. «ACT!» пережил 

несколько смен имен и аббревиатур, таких как «Automated Control Technology», 

«Automated Contact Tracking» или «ACT! Sage», однако с 2013 года система снова 

стала называться просто «ACT!».  

Умение правильно организовать работу с клиентами, их потребностями и 

возможностями – важнейший компонент построения процветающего бизнеса, 

поэтому крупным предпринимателям не понадобилось много времени, чтобы 

увидеть потенциал в уже существующих и будущих CRM-системах. Ярким 

примером успешного усовершенствования работы компании с помощью CRM 

стали Apple. Соучредитель и главный исполнительный директор Apple Стив 

Джобс с момента основании корпорации установила политику, согласно которой 

компания должна прислушиваться к опыту и мнению своих клиентов, прежде 

чем начинать работу над продуктом [5, с. 21]. Для поддержки долгосрочной 

связи, Apple полностью информируют покупателей о преимуществах наличия их 

высококачественных продуктов, а также интересуются мнением об уже 

приобретенной продукции с помощью собственного программного обеспечения 

Mac CRM. Система сочетает в себе облачное приложение, разработанное с 

помощью языка программирования Swift, для организации, прогнозирования и 

координации продаж, маркетинга, обслуживания клиентов и технической 

поддержки. Это позволяет Apple сталкиваться с меньшим количеством жалоб и 

запросов на возврат средств. Таким образом применение стратегии 

взаимоотношений с клиентами в бизнесе значительно повысило приверженность 

клиента бренду [6]. 

Подводя итоги следует отметить, что CRM-системы не перестают 

развиваться и улучшаться, однако на сегодняшний день большинство компаний 

считают системы управления взаимоотношениями с клиентами основной 

бизнес-стратегией, основанной на высококачественных данных, связанных с 

клиентами, и предоставляющей многозадачный функционал, обеспечиваемый 

информационными технологиями. Мы придерживаемся мнения, что CRM 

значительно влияет на качество обслуживания клиентов, и это имеет 

фундаментальное стратегическое значение. 
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Аннотация: в статье приведены результаты разработки 

автоматизированной системы для рассылки информационных сообщений. В 

ходе исследования был проведен анализ объекта, систематизация требований и 

обоснование необходимости создания автоматизированной информационной 

системы. Представлено описание проектных решений. Выполнена разработка 

всех необходимых компонентов на высокоуровневом языке программирования 

Python. 
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парсер, база данных. 

 

Одной из актуальных задач в настоящее время является оперативная 

передача информации. Студенты первого курса столкнулись с проблемой 

быстрого распространения сообщений, поступающих из учебно-методического 

отдела ВУЗа, например, об актуальном расписании. Передача информации 

осуществляется следующим образом: файл с расписанием на следующую 

неделю из учебно-методического отдела направляется на e-mail старосте группы, 

который далее транслирует его остальным студентам группы. При этом степень 

влияния человеческого фактора на время доставки сообщения очень велика. 
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Авторы предлагают решить данную проблему путем автоматизации 

процесса передачи информации, создав систему, которая берет часть рутинных 

задач по распространению информации на себя. 

Целью работы является разработка автоматизированной системы рассылки 

информационных сообщений. 

Реализуемая информационная система содержит чат-ботов для общения с 

пользователем и парсер для сбора данных с указанного веб-ресурса. 

Чат-бот – это программа, которая имитирует реальный разговор с 

пользователем. Чат-боты позволяют общаться с помощью текстовых или аудио 

сообщений на сайтах, в мессенджерах, мобильных приложениях или по 

телефону. Автоматическое общение с пользователем ведется с помощью текста 

или голоса. Чат-бот в диалоге представляет компанию или бренд, тем самым 

заменяя переписку с оператором или менеджером компании. [1, с.29] 

Основные функции чат-ботов: 

1. Ответ на вопросы – могут отвечать на часто задаваемые вопросы и 

предоставлять информацию о компании, продукте или услуге. 

2. Обработка заказов – могут обрабатывать заказы, добавлять товары в 

корзину и проводить транзакции. 

3. Поддержка клиентов – могут помочь пользователям решить проблемы и 

ответить на вопросы в режиме реального времени. 

4. Автоматизация процессов – могут автоматизировать различные 

процессы, такие как уведомления, напоминания и т.д. [2, с.643] 

Возможности чат-ботов: 

1. Интеграция с различными платформами – могут быть интегрированы с 

различными платформами, такими как Facebook, Telegram, Slack, WhatsApp и 

многие другие. 

2. Использование искусственного интеллекта и машинного обучения – 

могут использовать искусственный интеллект и машинное обучение для 

обработки естественного языка и распознавания речи. 

3. Аналитика и отчетность – могут предоставлять аналитическую 

информацию о взаимодействии с пользователями и создавать отчеты. 

4. Персонализация – могут предоставлять персонализированный опыт 

пользователей, используя информацию о предпочтениях и истории 

взаимодействия. 

5. Расширяемость – могут быть легко расширены и настроены для 

различных задач и потребностей бизнеса. [3, с.180] 

В качестве интерфейса для общения между пользователем и программой 

используются мессенджеры, социальные сети, интегрированные диалоговые 

окна на сайтах, автоответчики на телефонной линии и т.д. 

Для сбора информации, на основе которой чат-бот будет общаться с 

пользователем, применяются программы, называемые парсерами. 

Парсеры – это специальные программы, собирающие различные данные с 

сайтов по изначально заданным критериям. Все они имеют один общий принцип 

работы: 
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– переход на необходимый ресурс и копирование всей информации; 

– анализ полученной информации и выбор в соответствии с критериями; 

– дальнейшая структуризация и сохранение данных. 

Работу программы можно представить так, будто человек переходит по 

ссылкам и собирает различную информацию с веб-сайтов. Разница в том, что при 

работе парсера этим занимается робот, который выполняет эту работу с 

меньшими временными затратами. 

Парсер способен собирать информацию разного вида, в зависимости от 

критериев поиска, заданных разработчиками. Он способен собирать: данные о 

ценовой политике конкурентов, позиции товаров, сведения о товарах, 

контактные данные, различная информация определенной тематики и формата. 

После анализа и обработки собранной информации, программа сохраняет все 

данные в определённом формате – например, в таблице Excel, документах *.pdf 

или *.txt. 

Для реализации проекта было принято решение использовать 

высокоуровневый язык программирования Python. Структуру системы можно 

разделить на 4 основных части: 

1. Парсер. 

2. Скрипт для работы с файлами. 

3. Чат-бот для социальной сети “ВКонтакте”. 

4. Чат-бот для мессенджера “Telegram”. 

Разработка парсера. 

Для написания парсера было использовано множество библиотек, 

основные из которых “email”, “base64”, “traceback”, “imaplib”, “re”. Библиотека 

“email” используется для работы с электронной почтой, библиотека “base64” 

используется для преобразования двоичных данных в печатные символы и 

обратно, библиотека “imaplib” позволяет работать с сервером IMAP4, 

библиотека “re” используется для работы с регулярными выражениями. 

В начале работы парсер подключается к серверу “mail.ru” и авторизуется 

через пароль для внешних приложений. Затем ищет непрочитанные письма и 

получает информацию об их порядковых номерах. Открывает каждое письмо и 

собирает о нем следующую информацию: дата получения письма, 

идентификатор письма, e-mail адрес отправителя. Далее сохраняет информацию 

о названии и теме письма, текст письма и вложения (файлы). В контексте данной 

работы нас первостепенно интересуют файлы формата *.docx. Программа 

сохраняет их в память устройства. 

Разработка скрипта для работы с файлами. 

Данная программа активируется при появлении события из парсера. Когда 

парсер обновляет файлы с расписанием, скрипт проходит циклами по базам 

данных и отправляет файлы пользователям.  

Разработка чат-бота для “ВКонтакте”. 

В работе была использована библиотека “vk.api” для языка 

программирования Python. “Vk.api” используется для работы с социальной 

сетью “ВКонтакте”. 
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Для работы с ботом создана база данных, состоящая из одной таблицы, 

которая содержит информацию об идентификаторе беседы и номере группы. 

Для начала работы с ботом его необходимо добавить в беседу группы и 

выдать права на чтение переписки. Для подключения бота необходимо ввести 

команду “!номер группы” и номер своей группы, затем идентификатор беседы и 

номер группы попадают в базу данных. С этого момента бот будет рассылать 

расписание. Также имеется возможность воспользоваться командой 

“!расписание” для получения актуального расписания. С помощью команд 

“!инфо” и “!команды” бот выводит общую информацию и список команд 

соответственно.  

Разработка чат-бота для “Telegram”. 

Основной идеей и главной особенностью Telegram-бота является 

индивидуальная работа с пользователем. Такой подход исключает возможность 

упущения пользователем обновленного расписания, так как единственной 

функцией этого бота является рассылка расписания. Это означает, что в 

диалоговом окне всегда будет только нужная информация, исключен сторонний 

спам и получение уведомлений от бота не понесет никакого дискомфорта, что 

возможно в случае рассылки расписания в общую беседу группы. 

Для работы с ботом создана база данных, состоящая из двух таблиц. 

Первая таблица содержит данные о всех группах филиала. Имеет два столбца: 

направление подготовки и форма обучения. Применяется для проверки 

корректности введенных пользователем данных на момент авторизации. Данные 

в таблице редактируются разработчиками вручную. Вторая таблица содержит 

данные о пользователях. Имеет три столбца: идентификатор пользователя в 

Telegram, направление подготовки и форма обучения. Применяется для 

идентификации пользователей и выбора необходимого файла для отправки. 

Новые записи появляются и удаляются динамически в зависимости от запросов 

пользователей. 

В работе были использованы библиотеки "aiogram" и "mysql.connector" для 

языка программирования Python. "Aiogram" – библиотека для работы с Telegram 

API. "Mysql.connector" – библиотека для работы с базами данных. 

По команде "/start" бот считывает идентификатор пользователя в Telegram 

и выполняет проверку на вхождение в базу данных пользователей. Если такого 

пользователя нет, ему предлагается пройти процесс авторизации, в котором 

необходимо выбрать форму обучения и направление подготовки с помощью 

всплывающего меню, затем эти данные попадают в базу данных. Если 

идентификатор пользователя есть в базе данных, то ему доступны функции 

получения расписания и информационной панели. Расписание также будет 

отправляться пользователю автоматически. С помощью команды "/deletedata" 

пользователь может очистить свои данные из базы данных и пройти авторизацию 

заново.  

Таким образом, в ходе работы мы создали систему автоматизированной 

передачи информации, состоящую из парсера и двух чат-ботов. 
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Разработка базы данных для АНО «ЦРП г. Дзержинска» 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается процесс разработки 

реляционной базы данных для АНО «ЦРП Г. Дзержинска». Обосновывается 

необходимость создания базы данных в данной организации и описывается 

процесс ее проектирования. В работе также приведен пример реализации 

интерфейса взаимодействия пользователя с системой управления базой данных. 

Ключевые слова: анализ предметной области, реляционная база данных, 

системы управления базами данных, разработка базы данных, модель данных. 

 

В настоящее время трудно найти такие организации, которые не 

использовали бы в своей работе базы данных. 

«Одна и та же база данных может быть использована для решения многих 

прикладных задач. Наличие метаданных и возможность информационной 

поддержки решения нескольких задач - это принципиальные отличия базы 

данных от любой другой совокупности данных, находящихся во внешней памяти 

ЭВМ.» [1, с.16] 

Организациям необходимо использовать базы данных для автоматизации 

процессов обработки данных, улучшения безопасности хранения информации, 

устранения избыточности данных, а также для повышения эффективности 

работы организации. 

Автоматизация облегчает работу с заказами, клиентами, услугами и 

партнерами и позволяет экономить время, технические и человеческие ресурсы. 

АНО «ЦРП Г. Дзержинска» ведет учет всех клиентов, которые обращались 

за услугами в организацию, используя таблицу Microsoft Excel. В ней содержится 

информация о клиентах: их ФИО, номер телефона, электронная почта, дата 

обращения и т.д. Файл является общим для всей организации и лежит на сетевом 
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диске, ведь им пользуются десятки человек каждый день. Такой способ хранения 

информации является не совсем удобным. Это доказывает следующий пример: 

Первый сотрудник открыл файл Excel и изменяет необходимые данные. В 

это же время второй сотрудник тоже открыл этот же файл на своем компьютере  

и изменяет информацию в нем. Когда первый сотрудник сохранил и закрыл 

файл, то Microsoft Excel перезаписалась его данными, но для второго сотрудника 

они не будут отображаться, так как он открыл файл до сохранения изменений 

другого сотрудника. Когда этот второй сотрудник сохранит файл, то данные 

снова перезапишутся, но измененные данные первого сотрудника пропадут. 

При использовании вместо таблицы Excel базы данных, которая будет 

контролироваться с помощью системы управления базами данных, такой 

ситуации не случится. Так как каждый раз внося изменения, они отправляются в 

виде запросов в СУБД. Поэтому если при одновременной работе первого и 

второго сотрудника, второй сотрудник отправит запрос, то он встанет в очередь 

и будет ждать, пока не обработается предыдущий. Это помогает избежать потери 

данных. 

АНО «ЦРП Г. Дзержинска» занимается консультированием по вопросам 

коммерческой деятельности и управления. 

«Миссия АНО «ЦРП г. Дзержинска» - это создание благоприятных 

условий для развития и деятельности индивидуальных предпринимателей и 

малых предприятий». [2] Основная цель деятельности АНО «ЦРП г. 

Дзержинска» - это помощь предпринимателям в решении самых разных задач по 

развитию бизнеса: от поиска идеи и помощи в выборе правовой формы (ИП или 

ООО) до регистрации бизнеса, предоставления кейсов и готовых инструкций из 

разных сфер.» [3, c.4] В рамках разработки проекта была построена модель 

организационной структуры этой организации (см. рис.1). 

 
Рисунок 1. Модель организационной структуры АНО «ЦРП г. 

Дзержинска» 

Для разработки БД была выбрана СУБД Access, т.к. она входит в комплект 

профессиональной версии программного комплекса MS Office, который 

является самым распространенным пакетом для автоматизации работы в 

организациях. 
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При проектировании базы данных была использована реляционная модель 

данных, которая представлена на рис.2:  

 
Рисунок 2. Реляционная модель БД 

С помощью СУБД Access на основании анализа бизнес-процессов была 

спроектирована БД, позволяющая создать различные запросы для работы с 

клиентами в АНО. Некоторые из возможных запросов включают: 

1. Запрос на поиск клиентов: можно создать запрос, который позволит 

найти клиентов по определенным критериям, таким как вид деятельности, вид 

получателя поддержки и т.д. 

2. Запрос на добавление нового клиента: можно создать запрос для 

добавления информации о новом клиенте, включая контактные данные, данные 

о бизнесе и т.д. 

3. Запрос на обновление информации о клиенте: можно создать запрос 

для обновления информации о клиенте, например, изменения контактных 

данных или обновления данных о бизнесе. 

4. Запрос на удаление клиента: можно создать запрос для удаления 

информации о клиенте, например, если клиент больше не нуждается в услугах 

организации. 

5. Запрос на поиск услуг: можно создать запрос, который позволит 

найти информацию о предоставляемых организацией услугах, например, 

обучение, консультации, разработка бизнес-планов и т.д. 

6. Запрос на поиск истории заказов: можно создать запрос для поиска 

информации о предыдущих заказах клиентов, например, услуги, которые они 

заказывали в прошлом, даты их заказов, сотрудник осуществивший заказ, цена 

заказа и т.д. 
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7. Запрос на выдачу отчетов: можно создать запрос для получения 

отчетов о работе с клиентами, например, о количестве клиентов, услуг, заказов и 

т.д. 

8. Запрос на добавление новых услуг: можно создать запрос для 

добавления информации о новой услуге, включая название услуги, ее цену, 

описание, код подгруппы и т.д. 

9. Запрос на поиск отделов: можно создать запрос, который позволит 

найти отдел по определенным критериям, таким как предоставляемые услуги, 

номер кабинета, сотрудникам. 

10. Запрос на поиск партнера: можно создать запрос, который позволит 

найти партнера, дополняющего определенную услугу с помощью своих 

ресурсов. Например, если открыть расчетный счет в Сбербанке, то регистрация 

деятельности в качестве ИП будет бесплатной. 

11. Запрос на поиск постоянных клиентов: можно создать запрос, 

который позволит найти людей, обращавшихся в организацию более 5 раз. 

Эти и другие запросы помогут организации лучше взаимодействовать с 

клиентами и предоставлять им качественные услуги. На основании этих 

запросов создаются формы и отчеты необходимые для деятельности 

организации. 

Пример формы из БД в Access представлен на рис.3: 

 
Рисунок 3. Пример формы из БД в Access 

Пример отчетов из БД в Access представлен на рис.4: 
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Рисунок 4. Пример отчетов из БД в Access 

Для разработки графического интерфейса использовался MS Visual 

Studio.NET. Он выполнен в актуальном стиле и создан при использовании 

вкладок, на которых располагаются формы (рис.5): 

 
Рисунок 5. Пример графического интерфейса в MS Visual Studio.NET 

В результате разработки проекта были изучены бизнес-процессы 

предприятия, разработана упрощённая схема БД, спроектирована БД для АНО 

«ЦРП Г. Дзержинска». Были сформированы запросы, формы и отчеты, а также 

создан ее графический интерфейс. 
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Проектирование ИС склада химической продукции 

 

Аннотация: с развитием информатизации общества всё большие сферы 

человеческой жизни автоматизируются и переносятся на цифровые носители. 

Автоматизация и/или оптимизация - это решение аналогичных задач, что в свою 

очередь даёт перспективы грамотного планирования, учитывая затраты, 

проводить техническую подготовку производства, оперативно управлять 

процессом выпуска продукции в соответствии с производственной программой 

и технологией. 

Ключевые слова: 1С: Предприятие, автоматизация, информационная 

система 

 

Информационная система – это комплекс, включающий вычислительное и 

коммуникационное оборудование, программное обеспечение, лингвистические 

средства и информационные ресурсы, а также системный персонал и 

обеспечивающий поддержку динамической информационной модели некоторой 

части реального мира для удовлетворения информационных потребностей 

пользователей [2. c.15]. 

Предметной областью проектируемой информационной системы является 

процесс оптимизации и автоматизации работы склада предприятия 

Целью работы является проектирование информационной системы:  

• Автоматизация/оптимизация составления отчетов/накладных  

• Связь между другими ИС предприятия 

Автоматизация данных шагов поможет сократить время и человеческий 

фактор на некоторых этапах работы. 

 Внедрить систему управления документами. Это позволит компании 

безопасно и организованно хранить, управлять и обмениваться документами. 
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Она может включать такие функции, как контроль версий, разрешения на доступ 

и автоматизированные рабочие процессы для утверждения и проверки. 

Предмет исследования – система, организующая сбор информации для 

обеспечения хранения всей необходимой информации и соответствующие 

организационные ресурсы (человеческие, технические, финансовые и т. д.) 

Документооборот – очень важный процесс в деятельности любой 

компании. Отлаженная система документооборота бухгалтерского учета 

отражает текущую производственную деятельность в компании и дает 

руководителям возможность влиять. Таким образом, автоматизация рабочего 

процесса может повысить эффективность управления. 

«Идеальная» информационная система управления предприятием должна 

автоматизировать всю или, по крайней мере, большую часть деятельности 

предприятия. 

Сеть организации представляет собой сложную структуру, которая 

объединяет все подразделения. Работа сети осуществляется с помощью сервера 

организации, работающих под управлением Microsoft Windows Server 2016.  

Помимо общего подключения по локальной сети, все компьютеры имеют 

выход в интернет через общего провайдера, обеспечивающего стабильную 

работу в сети. 

Так же на предприятии уже существует информационная система, 

разработанная на платформе "1С".  

На ведении предприятия находятся следующие средства автоматизации:  

• персональные компьютеры (различной конфигурации);         

• принтеры и копировальная техника  

Информационная система позволяет решить такие задачи: 

• Формирование общего информационного пространства для 

работников. Рассматривается возможность подключения к базе и клиентов, и 

партнеров. 

• Разделение доступа к данным. 

• Информирование о реальной картине развития бизнеса. 

• Сокращение временных трат на поиск интересующих сведений. 

Хватит и нескольких секунд с момента введения запроса. 

• Гарантируется разработка и защита ИС от вероятной потери 

сведений, взлома и т.д. 

• Допустимо обращение к ИС через любое устройство, подключенное 

к Интернету. 

Предметной областью проектируемой информационной системы склад 

химической продукции. С развитием информатизации общества всё большие 

сферы человеческой жизни автоматизируются и переносятся на цифровые 

носители.  

Предпочтительное управление рабочим процессом представляет из себя 

достаточно сложная деятельность. Основным механизмом здесь является 

планирование. Автоматизация и/или оптимизация - это решение аналогичных 

задач, что в свою очередь даёт перспективы грамотного планирования, учитывая 
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затраты, проводить техническую подготовку производства, оперативно 

управлять процессом выпуска продукции в соответствии с производственной 

программой и технологией. Разумеется, что чем крупнее производство, тем 

большее число процессов участвует в создании прибыли, а значит, 

использование информационных систем жизненно необходимо. 

Документооборот – очень важный процесс в деятельности любой 

компании. Отлаженная система документооборота бухгалтерского учета 

отражает текущую производственную деятельность в компании и дает 

руководителям возможность влиять. Таким образом, автоматизация рабочего 

процесса может повысить эффективность управления. 

Склад обязан вести учет продукции, находящейся на временном хранении, 

составление карточек, кладовых книг, описей, приходных и расходных 

накладных, ордеров по учету прихода, расхода, наличия, остатков продукции на 

складе, учет выполнения заказов по отгрузке и разгрузке сырья и готовой 

продукции, составление отчетов о загрузке складских площадей 

Она должна обеспечивать выполнение следующих действий: 

• Автоматизация/оптимизация составления отчетов/накладных  

• Связь между другими ИС предприятия 

Автоматизация данных шагов поможет сократить время и человеческий 

фактор на некоторых этапах работы. 

Рассмотрим этапы разработки информационной системы на базе 

1С:Предприятие 8. 

Были созданы следующие справочники: Заказчик; Сотрудник ОП; 

Сотрудник склада; Номенклатура. 

Особенность справочника состоит в том, что является модульным, что в 

свою очередь позволяет обновлять данные, другими словами, пользователь 

может добавлять, удалять или изменять данные в списках. Например, можно 

удалить уволенного сотрудника, добавить новую продукцию в номенклатуру 

[3.с.52]. Созданные справочники для ИС отображены на рис.1 

 
Рисунок 1 - Справочники ИС 

Были созданы следующие документы: Приходная накладная, Расходная 

накладная, Платежные квитанции. 

Характерной особенностью этого объекта конфигурации является то, что в 

процессе работы пользователь может самостоятельно создавать новые объекты 

этой структуры - новые документы [3.с.120]. Созданные документы для ИС 

отображены на рис.2 
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Рисунок 2 - Документы ИС 

Были созданы следующие регистры накопления: Остатки сырья на складе; 

Остатки продукции на складе; Продажи. 

Главная особенность данного типа данных, это то, что данные не 

предназначены для ручного редактирование пользователем системы, но это не 

значит, что этого нельзя сделать. Разработчик может дать такую возможность. 

Но смысл регистра накопления в том, что обновление данных проводилась за 

счет других объектов в базе данных [3.с.208]. Созданные регистры накопления 

для ИС отображены на рис.3 

 

 
Рисунок 3 - Регистры накопления ИС 

Были созданы следующие отчеты: Отчет остатка сырья; Отчет остатка 

продукции; Отчет доставки.  

Объект конфигурации Отчет является прикладным и предназначен для 

описания алгоритмов, при помощи которых пользователь сможет получать 

необходимые ему выходные данные. Алгоритм формирования выходных данных 

описывается при помощи визуальных средств или с использованием встроенного 

языка. В реальной жизни этому объекту соответствуют всевозможные таблицы 

выходных данных, сводных данных, диаграммы и т.п [3.с.323]. Созданные 

отчеты для ИС отображены на рис.4 

 
Рисунок 4 - Отчеты накопления ИС 

Были созданы следующие регистры сведений: Цены на продукцию; 

Графики работы. 

Принципиальное отличие регистра сведений от регистра накопления 

заключается в том, что каждое движение регистра сведений устанавливает новое 

значение ресурса, в то время как движение регистра накопления изменяет 

существующее значение ресурса. По этой причине регистр сведений может 

хранить любые данные (а не только числовые, как регистр накопления) [3.с.262]. 

Созданные регистры сведений для ИС отображены на рис.5 
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Рисунок 5 - Регистры сведений ИС 

Были созданы следующие подсистемы: Отдел продаж; Склад. 

В конфигураторе 1С: Предприятия существует возможность определить 

логическую структуру создаваемого прикладного решения, описав ее в виде 

различных по своей функциональности частей, которые в совокупности 

составляют данное прикладное решение. Для описания такой структуры 

существуют объекты конфигурации Подсистема. 

Большинство объектов конфигурации имеют соответствующее свойство 

Подсистемы, с помощью которого объект конфигурации можно отнести к тем 

или иным подсистемам [3.с.36]. Созданные подсистемы для ИС отображены на 

рис.6 и 7 

 
Рисунок 6 - Подсистема Отдел продаж ИС 
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Рисунок 7 - Подсистема склад ИС 

Были созданы следующие роли: Администратор; Сотрудник ОП; 

Сотрудник склада. 

С помощью объекта конфигурации Роль разработчик получает 

возможность описать набор прав на выполнение тех или иных действий над 

каждым объектом базы данных и над всей конфигурацией в целом [3.с.654]. 

Созданные роли для ИС отображены на рис.8 

 
Рисунок 8 - Роли ИС 

Проектирование информационной системы - это один из начальных 

этапов, но при этом очень важный этап ее существования. Автоматизация 

предполагает, прежде всего, повышение производительности труда путем 

освобождения пользователей от рутинных, достаточно простых, но трудоемких 

ручных процедур обработки информации. В ходе работы была спроектирована 

информационная система, предназначенная для автоматизации системы склада 

химической продукции.  
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Нейронные сети и задача классификации 

 

Аннотация: нейронные сети – это компьютерная технология, которая 

позволяет моделировать работу мозга человека. Нейронные сети выступают в 

качестве алгоритмов для обработки информации и выполнения различных задач, 

таких как распознавание образов, классификация данных и прогнозирование 

результатов. Классификация – это процесс разделения объектов на группы по 

определенным признакам. Например, можно классифицировать фотографии 

животных по видам или отсортировать электронные письма на спам и не-спам. 

В данной статье мы рассмотрим принципы работы нейронных сетей в задаче 

классификации и приведем примеры успешного применения этой технологии в 

реальном мире. 

Ключевые слова: нейронные сети, данные, задача классификации, 

объект, инструмент, обучение. 

 

Нейронные сети — это алгоритмы машинного обучения, которые 

используются для решения различных задач, включая задачу классификации. 

Задача классификации заключается в том, чтобы отнести объекты к 

определенным категориям на основе их характеристик. 

Нейронные сети имитируют работу нервной системы человека и состоят 

из множества простых элементов — нейронов. Каждый нейрон получает 

входные данные, обрабатывает их с помощью активационной функции и 

передает результат следующему нейрону. Таким образом, информация 

постепенно проходит через все слои нейронной сети до конечного результата - 

ответа модели. 

В задаче классификации нейронная сеть должна научиться отличать 

объекты одного класса от объектов другого класса. Для этого ей необходимо 
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подобрать такие параметры (веса связей между нейронами), при которых ошибка 

модели будет минимальна. Это достигается методом обратного распространения 

ошибки - при котором ошибка вычисляется для каждого примера из обучающего 

датасета и корректируются веса соответствующих связей. 

Нейронные сети имеют множество применений в различных областях, 

включая компьютерное зрение, обработку естественного языка и 

биоинформатику. Одним из наиболее известных примеров использования 

нейронных сетей является распознавание образов на изображениях - например, 

определение, содержит ли фотография дорожный знак или пешехода. 

Следует отметить, что нейронные сети представляют собой мощный 

инструмент для решения задач классификации. Однако их использование 

требует хорошего понимания основных принципов работы и правильной 

настройки параметров модели. 

Нейронные сети – это математические модели, которые имитируют работу 

мозга человека. Они используются для решения различных задач, в том числе и 

для классификации данных. 

Задача классификации заключается в том, чтобы отнести объекты к 

определенным категориям. Например, можно классифицировать письма на спам 

и не спам или изображения на кошек и собак. 

Основной принцип работы нейронных сетей в задаче классификации 

заключается в обучении модели на тренировочном наборе данных. В процессе 

обучения модель анализирует признаки объектов и подстраивает свои параметры 

таким образом, чтобы минимизировать ошибку при предсказании категории 

[1.с.45]. 

Для этого в нейронных сетях используются слои нейронов, которые 

состоят из узлов (нейронов) со связанными между собой весами. Каждый узел 

принимает на вход значения признаков объекта и вычисляет свой выходной 

результат по формуле активации. 

В зависимости от конфигурации слоев и функций активации результаты 

передаются дальше по цепочке до последнего слоя, который выдает итоговый 

результат классификации. 

Важно отметить, что выбор функций активации, число слоев и количество 

нейронов в каждом слое зависит от конкретной задачи и требует определенных 

знаний и опыта в области машинного обучения. 

Также для повышения точности предсказания модели часто используются 

такие методы, как регуляризация, дропаут (dropout)и аугментация данных. 

В целом, применение нейронных сетей для решения задачи классификации 

является одним из наиболее эффективных подходов в области машинного 

обучения. Однако необходимость правильной настройки параметров модели 

делает этот процесс достаточно сложным и требует глубоких знаний в данной 

области. 

Нейронные сети являются мощным инструментом для решения задач 

классификации, включая распознавание образов и текста, анализ эмоций и 

прогнозирование финансовых показателей. Существует несколько типов 
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архитектур нейронных сетей, которые могут быть использованы для решения 

задач классификации. 

Первый тип — однослойная персептронная сеть. Эта архитектура состоит 

из одного слоя нейронов, каждый из которых соединен с каждым входным 

признаком. Однослойный персептрон может быть использован для бинарной 

классификации (классификация на два класса), но не может обработать данные 

с более чем двумя классами. 

Второй тип — многослойная персептронная сеть. Эта архитектура состоит 

из нескольких слоев нейронов и используется для более сложных задач 

классификации. Многослойный персептрон может иметь скрытые слои, которые 

помогают улучшить качество предсказаний модели [2.с.36]. 

Третий тип — сверточные нейросети (CNN). Эта архитектура основана на 

идее, что паттерны в изображениях могут быть обнаружены с помощью свертки 

(фильтрации) изображения. CNN позволяет автоматически выделять признаки из 

изображений и использовать их для классификации. 

Четвертый тип — рекуррентные нейросети (RNN). Эта архитектура 

используется для анализа последовательных данных, таких как тексты, речь или 

временные ряды. RNN состоит из повторяющихся блоков нейронов, которые 

передают информацию от предыдущего шага к следующему. 

В зависимости от типа данных и задачи классификации выбор архитектуры 

может иметь большое значение для достижения лучших результатов. Например, 

для распознавания лиц на фотографиях может использоваться сверточная 

нейросеть, а для анализа текстов — рекуррентная нейросеть. 

Нейронные сети – это мощный инструмент для решения задач 

классификации. Классификация заключается в разделении объектов на группы, 

называемые классами, на основе их признаков. Например, задача классификации 

может быть определение, является ли электронное письмо спамом или нет. 

Обучение нейронных сетей в задаче классификации заключается в том, 

чтобы создать модель, которая будет правильно классифицировать новые 

объекты на основе их признаков. Для этого требуется обучающий набор данных 

– множество объектов с известными классами. 

Перед обучением необходимо выбрать архитектуру нейронной сети и 

функцию потерь. Архитектура определяет количество слоев и нейронов в 

каждом слое, а функция потерь оценивает ошибку модели на каждой эпохе 

обучения [1.с.108]. 

В процессе обучения модели нейронная сеть получает информацию о 

признаках объектов из обучающего набора данных и соответствующих им 

классах. Эта информация используется для построения связей между нейронами 

в сети. 

После завершения процесса обучения модель можно использовать для 

классификации новых объектов. Для этого необходимо передать признаки 

объекта в нейронную сеть, которая вернет предсказание его класса. 

Одним из наиболее популярных подходов к обучению нейронных сетей в 

задаче классификации является глубокое обучение. Это метод машинного 
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обучения, который использует многослойные нейронные сети для извлечения 

высокоуровневых признаков из данных [3.с113]. 

В заключение можно сказать, что обучение нейронных сетей в задаче 

классификации – это сложный и интересный процесс, который требует 

определенных знаний и умений. Однако правильно построенная модель может 

быть очень эффективным инструментом для решения широкого спектра задач 

классификации. 

Нейронные сети широко используются для решения задач классификации 

в различных областях. Некоторые примеры использования нейронных сетей для 

классификации: 

1. Распознавание изображений: Нейронные сети могут использоваться для 

распознавания объектов на изображениях, например, на фотографиях, 

рентгеновских снимках и медицинских изображениях. Они могут 

использоваться в приложениях, которые обрабатывают изображения, таких как 

системы безопасности, автоматический контроль качества производства, 

системы мониторинга транспорта и др. 

2. Анализ текстовых данных: Нейронные сети могут использоваться для 

классификации текстовых данных, таких как электронное письмо, сообщения 

социальных сетей и новости. Они могут использоваться для классификации 

сообщений на спам и не спам, анализа настроения (положительное или 

отрицательное) публикации и отзывов на сайтах продуктов, содержания 

документов и т.д.[2.с.11]. 

3. Классификация аудио-сигналов: Нейронные сети могут использоваться 

для распознавания голоса и других звуковых сигналов. Они могут 

использоваться в системах распознавания команд голосом, распознавания речи 

для людей с нарушениями общения и др. 

4. Классификация временных рядов: Нейронные сети могут 

использоваться для анализа временных рядов, таких как финансовые данные, 

показатели загрязнения воздуха и электрические сигналы. Они могут 

использоваться для прогнозирования финансовых показателей, прогнозирования 

уровня загрязнения воздуха и др. 

В целом, применение нейронных сетей в задаче классификации является 

очень эффективным и может значительно ускорить процесс анализа данных. 

В заключение, можно сказать, что нейронные сети представляют собой 

мощный инструмент для решения задач классификации. Их успешное 

применение в различных областях полагается на правильно подобранную 

архитектуру модели, качественные и достаточные данные для обучения и 

оптимальные параметры модели. 
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Принципы и методы информационной безопасности 

 

Аннотация: информационная безопасность (ИБ) – это область науки, 

технологий и практических действий, направленных на защиту информации, 

технических средств и процессов обработки информации от неблагонадежных 

действий и других негативных факторов. 

Ключевые слова: защита, информационная безопасность, информация, 

криптография, вирусы, антивирусы. 

 

Актуальность темы: Информационная безопасность становится все 

более актуальной в современном мире, так как все больше людей используют 

интернет и цифровые технологии для общения, работы, шопинга и других целей. 

Сохранение конфиденциальности личной информации, защита от 

киберпреступников и вредоносных программ, обеспечение безопасности 

онлайн-платежей и транзакций – всё это является крайне важным для защиты 

личных данных и финансовых средств. 

Кроме того, информационная безопасность необходима для защиты 

государственных и коммерческих организаций от хакеродительских атак и 

кибершпионажа. Крупные корпорации, банки, правительства и армии могут 

стать жертвами кибератак, что может привести к утечке конфиденциальной 

информации, потере денег и нарушению национальной безопасности.  



 

74 

 

Для этого в законодательстве Российской Федерации принят закон о 

защите информации, а именно Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. 

от 29.12.2022) "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) [1]. 

Таким образом, информационная безопасность играет важную роль в 

современном мире и требует постоянного внимания и улучшения мер защиты [2, 

с. 7]. 

Основными цели ИБ являются: 

• защита информационных ресурсов от несанкционированного доступа, 

использования, раскрытия, изменения и уничтожения; 

• обеспечение целостности, конфиденциальности и доступности 

информации; 

• минимизация рисков и уменьшение до минимума наносимого ущерба при 

нарушении ИБ. 

Принципы ИБ: 

1. Принцип потребности в доступе. Согласно этому принципу, каждый 

пользователь должен иметь доступ только к той информации, которая 

необходима ему для выполнения своей работы. 

2. Принцип минимальных привилегий. Этот принцип предполагает, что 

пользователь должен иметь только те права, которые необходимы ему для 

выполнения своих задач, никаких лишних. 

3. Принцип разграничения функций. Согласно этому принципу, различные 

функции и операции должны разграничиваться и назначаться различным 

пользователям, чтобы никто не имел полный контроль над ИС. 

4. Принцип простоты и единообразности. Система защиты должна быть 

максимально простой и единообразной, чтобы ее использование было 

максимально удобным и эффективным для всех пользователей. 

5. Принцип аудита и контроля. Система должна иметь встроенные 

механизмы аудита и контроля, чтобы можно было отслеживать все действия 

пользователей и минимизировать возможность нарушения ИБ. 

Криптография - наука о защите информации при передаче или хранении. 

Криптографические методы используются для обеспечения 

конфиденциальности, целостности и аутентификации информации.  

Криптография широко используется в различных областях, например в 

Интернете, в телекоммуникациях, в финансовой сфере и т.д. Один из основных 

примеров использования криптографии в Интернете – это протокол HTTPS. 

HTTPS обеспечивает защиту конфиденциальности, защиту от интернет-угроз, 

таких как вирусы, шпионское ПО и фишинг и целостности данных при передаче 

по сети Интернет. 

Сферы ИБ:  

В телекоммуникации используется для защиты информации при передаче 

по сети. Методы используются при передаче голосовой и видео информации, при 

передаче данных между мобильными устройствами и т.д. 
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В финансах используется для защиты финансовой информации, такой как 

кредитные карты, банковские счета и т.д. Алгоритмы применяются для защиты 

информации в онлайн-банкинге, электронной коммерции и т.д. 

Промышленность: защита от утечки конфиденциальной информации, как 

интеллектуальной собственности и технологических секретов. 

Государственная сфера: защита правительственных систем от кибератак и 

взлома, противодействие кибершпионажу и кибертерроризму. 

Медицинская сфера: защита медицинских данных пациентов, обеспечение 

безопасности медицинского оборудования и сообщений.  

Методы ИБ: 

1. Меры доступа 

Пароли, сертификаты и учетные записи пользователя — это основные 

меры доступа, которые позволяют облегчить достижение принципа 

разграничения функций и обеспечить принцип минимальных привилегий. 

2. Защита сети и межсетевых экранов 

Существует множество методов защиты трафика сетей, такие как 

шифрование данных, фильтрация трафика и др. 

3. Обнаружение атак и мониторинг 

С помощью специализированных приложений и программ, можно 

обнаруживать атаки и выявлять угрозы на ранних этапах. 

4. Резервное копирование 

Этот метод обеспечивает сохранность информации даже в случае ее утери, 

восстанавливая резервные копии данных в случае необходимости. 

5. маскировка, или преобразование данных, обычно - 

криптографическими способами 

В конечном итоге, принципы и методы ИБ должны быть рассмотрены с 

точки зрения конкретной системы и в зависимости от специфических 

потребностей пользователя. Они должны быть применены в соответствии с 

уникальными потребностями каждой компании или организации для 

обеспечения наилучшей защиты и максимальной эффективности. 

Информационная безопасность важна для любой организации, которая работает 

с конфиденциальной информацией или проводит операции через компьютерные 

сети [3, с. 21]. 

В связи с быстро развивающимся миром информационных технологий, 

вирусы стали серьезным и распространенным угрозой как для персональных, так 

и для корпоративных систем. Во многих случаях, заражение компьютера 

вирусом может привести к потере данных, краже конфиденциальной 

информации или даже к полной блокировке работоспособности устройства. 

Поэтому очень важно знать, какие виды вирусов существуют и как их можно 

предотвратить.  

Первый тип вирусов - вирусы программ или файловых вирусов. Они 

присоединяются к исполняемому файлу, и при запуске программы происходит 

заражение системы (OBJ, LIB и вирусы в исходных текстах (Urphin); Link–
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вирусы (Dir_11); Companion–вирусы (Epsilon); Parasitic-вирусы(Bolzano); 

Overwriting–вирусы (Mal);Файловые черви (Winstart))[4]. 

Второй тип - вирусы бут-секторов, они находятся на загрузочном диске и 

при старте системы передают управление на вирусный код. Еще одним видом 

вредоносной программы является троян. Они могут скрывать свою настоящую 

цель и маскироваться под другие программы. Это может быть шпион, который 

загружает пользовательскую информацию и передает ее злоумышленнику. 

Также троян может использоваться для запуска на компьютере дополнительных 

вирусов, скрытных программ или даже неприличного контента [5].  

Чтобы защитить компьютер от заражения вирусами, необходимо 

использовать антивирусное программное обеспечение, например: 

Kaspersky Anti-Virus, Bitdefender Antivirus Plus, Norton Anti-Virus Plus, 

Avira Antivirus Pro, McAfee Total Protection, Trend Micro Antivirus+ Security, 

ESET NOD32 Antivirus, F-Secure Antivirus Safe, Malwarebytes Premium, Sophos 

Home Premium [6]. 

Каждый из этих антивирусов представляет собой надежное решение для 

защиты вашей информации от вирусов, шпионского и злонамеренного 

вредоносного ПО. Рекомендуется выбрать антивирус, который лучше всего 

подходит для ваших потребностей и предпочтений. Они должны быть 

обновлены, чтобы содержать последнюю базу данных о новых вирусах. Также 

важно установить брандмауэр, которые защищают компьютер от 

неавторизированного доступа. 

И наконец, не меньшую роль играет человеческий фактор. Никогда не 

следует открывать подозрительные ссылки и сообщения, которые приходят от 

неизвестных отправителей. При сохранении файлов, необходимо проверять их 

на наличие вирусов, так как могут существовать файлы, которые маскируются 

под гласность. Также не стоит скачивать программы из ненадежных источников, 

так как они могут содержать вирусы [7]. 

Хотелось бы подчеркнуть, что защита от вирусов является неотъемлемой 

частью цифровой безопасности. Использование антивирусных программ и 

соблюдение основных правил информационной безопасности могут помочь 

предотвратить возможные нападения со стороны хакеров и защитить вашу 

систему от возможных угроз. 

Например, происходило множество страшных вирусных атак в области 

информационной безопасности, но некоторые из наиболее известных и 

разрушительных атак включают: 

1. WannaCry: в 2017 году этот вредоносный программный код 

зашифровал данные многих компаний и организаций по всему миру, в том числе 

Национальной службы здравоохранения Великобритании, что привело к сбоям в 

работе медицинских учреждений. 

2. NotPetya: в 2017 году этот вирус атаковал многие крупные компании, 

включая Maersk, Mondelez и Merck, и привел к огромным финансовым потерям. 

3. Stuxnet: вирус, созданный для атаки на ядерную установку Ирана, 

который был обнаружен в 2010 году. Этот вирус был разработан для заражения 
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систем управления промышленных объектов и использовался для уничтожения 

целей. 

4. Mirai: в 2016 году этот вирус атаковал множество устройств 

«Интернета вещей», таких как камеры видеонаблюдения и маршрутизаторы, и 

использовал их для совершения кибератак на другие цели. 

5. Equifax: в 2017 году хакеры получили доступ к базе данных 

кредитного бюро Equifax, содержащей личную информацию более 143 

миллионов человек, включая имена, адреса, даты рождения и социальные 

страховые номера. 

Однако с каждым днём усиливается информационная безопасность, что 

приводит к исчезновению многих вирусов и появлению новых. 

Таким образом, информационная безопасность – довольно емкая и 

многогранная проблема, охватывающая не только определение необходимости 

защиты информации, но и то, как ее защищать, от чего защищать, когда 

защищать, чем защищать и какой должна быть защита. С учетом накопленного 

опыта можно определить систему защиты информации как организованную 

совокупность специальных органов, средств, методов и мероприятий, 

обеспечивающих защиту информации от внутренних и внешних угроз.   

 

Литература 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2023) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 

ч.). Ст. 3448; 2023. № 1 (часть I). Ст. 31. 

2. Капгер, И. В. Управление информационной безопасностью: учебное 

пособие / И.В. Капгер, А.С. Шабуров. – Пермь: ПНИПУ, 2023. – 91 с. 

3. Ярочкин, В.И. Информационная безопасность: учебник / В.И. 

Ярочкин. - 5-е изд. - Москва: Академический Проект, 2020. - 544 с.  

4. Актуальность проблемы обеспечения безопасности информации / 

ООО «СёрчИнформ». Москва, 2023г.  [Электронный ресурс]. URL: 

https://searchinform.ru/informatsionnaya-bezopasnost/osnovy-ib/osnovnye-aspekty-

informatsionnoj-bezopasnosti/osnovnye-printsipy-obespecheniya-informatsionnoj-

bezopasnosti/problemy-obespecheniya-bezopasnosti-informatsii/ (дата обращения: 

18.03.2023) 

5. Вредоносное ПО в корпоративной сети: угрозы и способы 

обнаружения / АО  «Позитив Текнолоджиз». Москва, 2023 г. [Электронный 

ресурс]. URL:   https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/malware-threats-

and-detection-

2023/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=83387165-search-

cyber-keywords&utm_content=5134114002-

13820860624&calltouch_tm=yd_c:83387165_gb:5134114002_ad:13820860624_ph:



 

78 

 

43915313282_st:search_pt:premium_p:1_s:none_dt:desktop_reg:47_ret:4391531328

2_apt:none&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs4MzM4NzE2NTsxMzgyMDg

2MDYyNDt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=1319593338995998719  (дата 

обращения: 06.04.2023) 

6. Способы защиты информации  / ООО «СёрчИнформ». Москва, 

2023г. [Электронный ресурс]. URL: https://searchinform.ru/informatsionnaya-

bezopasnost/zaschita-informatsii/sposoby-zaschity-informatsii/ (дата обращения: 

08.04.2023) 

  



 

79 

 

УДК 004 

Суханов Михаил Олегович 

Балахнинский филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(Нижегородская обл., Балахнинский район, г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 21) 

E-mail: grukanca@gmail.com 

Тарасов Виктор Александрович 

кандидат технических наук, доцент кафедры прикладной информатики, 

информационных технологий, радио- и электротехники 

Балахнинский филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(Нижегородская обл., Балахнинский район, г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 21) 

E-mail: prepod-12@mail.ru 

 

Прогнозирование курса криптовалют с помощью аналитической 

платформы Deductor Studio Academic и многослойного персептрона 

 

Аннотация: в настоящее время формирование оптимальной 

инвестиционной стратегии для получения эффективных прибылей на валютном 

рынке невозможно без осуществления прогнозирования тенденций движения 

котировок торгуемых валют. В этой связи перед трейдерами встает 

необходимость использования различных программных инструментов анализа 

финансовых временных рядов и решений для прогнозной аналитики, 

направленных на минимизацию биржевых потерь в процессе совершения 

торговых сделок. В данной статье была описана методика построения прогноза 

курса валютных пар на примере валютной пары BTC/USD, выполнено сравнение 

точности нейросетевых моделей, реализованных с помощью средств 

отечественной аналитической платформы Deductor Studio Academic и языка 

программирования Python, предложены способы улучшения результатов работы 

разработанной интеллектуальной информационной системы. 

Ключевые слова: криптовалюта, нейронные сети, прогнозирование, 

аналитическая платформа. 

 

Криптовалюта – особый вид электронного платежного средства, не 

имеющего центрального регулятора и существующего исключительно в 

цифровом виде. Единицей измерения криптовалюты являются “коины” 

(монеты), используя которые пользователи сети получают возможность 

сохранения и передачи каких-либо цифровых активов посредством транзакций. 

Основной особенностью криптовалют является их децентрализованная 

электронная эмиссия, представляющая собой выпуск монет в виде 

математического кода с последующим добавлением к нему электронной 

подписи. 

В настоящее время наиболее популярной криптовалютой является 

биткоин. Первая транзакция данной криптовалюты с использованием 
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одноранговой технологии Peer-To-Peer была совершена в 2009 году. Следует 

также отметить тот факт, что максимально возможное количество биткоинов, 

возможных для генерации распределенной сетью компьютеров, равняется 

двадцати одному миллиону. 

Нейронные сети – одно из направлений в разработке систем 

искусственного интеллекта. Цель нейронной сети состоит в том, чтобы 

максимально близко смоделировать работу человеческой нервной системы, ее 

способности к обучению и исправлению ошибок. Искусственная нейронная сеть 

является некоторой моделью естественной нейронной сети. Каждый элемент 

искусственной сети (нейрон) является прототипом, имитирующим свойства и 

работу биологического нейрона. Главная особенность нейронных сетей – это 

способность самостоятельно обучаться и действовать на основании 

предыдущего опыта, с каждым разом делая все меньше ошибок [1, c. 1]. 

Deductor Studio Academic 5.3. – это российская аналитическая платформа, 

позволяющая решать широкий круг задач, связанных с обработкой бизнес-

данных: от создания систем корпоративной отчетности до интеллектуального 

анализа данных [2, с. 4]. Полный цикл аналитической обработки данных в 

Deductor Studio включает в себя следующие этапы: 

− импорт; 

− трансформация данных; 

− построение моделей; 

− визуализация результатов; 

− экспорт. 

Рассмотрим процесс построения прогноза курса криптовалюты биткоин на 

один год вперед с помощью инструмента “Нейросеть”, входящего в состав 

платформы Deductor Studio Academic 5.3. 

Отправной точкой анализа является импорт в платформу исходных данных 

из текстового файла, содержащего 366 последовательных значений курса 

биткоина к доллару с 25.04.2021 г. по 25.04.2022 г., с помощью встроенного 

инструмента под названием “Мастер импорта”.  

Второй этап построения модели прогнозирования курса биткоина 

заключается в преобразовании исходных данных к виду, который может быть 

использован для обучения нейронной сети, т.е. к виду скользящего окна. Для 

этого используется обработчик “Скользящее окно”, находящийся в разделе 

“Трансформация данных” мастера обработки. При трансформации были заданы 

следующие параметры скользящего окна: глубина погружения – 30, горизонт 

прогнозирования – 0 (ввиду построения обучающего множества). 

После того как обучающая выборка сформирована, можно 

непосредственно переходить к построению нейросетевой модели. Для этого в 

разделе “Data Mining” мастера обработки выбираем пункт “Нейросеть”. 

Параметры модели: размер обучающего множества в процентах – 100, скрытых 

слоев - 1, нейронов во входном слое – 30, в скрытом – 10, в выходном – 1, 

функция активации – сигмоида, скорость обучения – 0.01, момент – 0, 

количество эпох – 1000, алгоритм обучения – Back-Propagation. 
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На рисунке 1 видно, что по окончании обучения нейронной сети 

максимальная ошибка на обучающем множестве составила 2,06E-02, а средняя – 

1,67E-03. Это является вполне приемлемым результатом, подтверждающим 

возможность практического использования построенной нейросетевой модели. 

 
Рисунок. 1. Результаты обучения нейронной сети 

Основываясь на построенной нейросетевой модели, получим прогноз 

курса биткоина на 1 год вперед. Для этого необходимо воспользоваться 

встроенным в платформу методом обработки данных под названием 

“Прогнозирование” с параметром “Горизонт прогноза”, равным 365. 

Применим обученную нейросетевую модель к исходным данным, ранее не 

участвовавшим в её обучении, а именно к тридцати последовательным 

значениям курса биткоина к доллару с 01.05.2022 г. по 31.05.2022 г. Процедуры 

импорта и трансформации данных полностью идентичны тем, которые были 

проведены при создании нейросетевой модели, и по этой причине вновь не 

рассматриваются. 

Для построения непосредственно самого прогноза необходимо применить 

обработчик “Скрипт”, располагающийся в разделе “Прочее” мастера обработки, 

к ранее обученной нейронной сети. 

С результатами построения прогноза курса биткоина на один год (от 

01.06.2022 до 31.05.2023) можно ознакомиться на рисунке 2. 

 
Рисунок. 2. Построение прогноза курса биткоина на один год вперед 

Выполним прогнозирование курса валютной пары BTC/USD с полностью 



 

82 

 

идентичными настройками гиперпараметров (количество слоев и нейронов в 

каждом слое, тип функции активации, скорость обучения, количество эпох и 

т.д.), но уже с использованием нейросетевой модели, реализованной на языке 

программирования Python. Графики обучения и прогноза приведены на рисунках 

3 и 4. 

 
Рисунок. 3. График прогноза 

 
Рисунок. 4. График средней ошибки модели 
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Анализируя графики прогноза курса биткоина, полученные в результате 

применения нейросетевых моделей, имеющих совпадающие гиперпараметры, 

обученных с использованием одних и тех же исходных данных, но 

разработанных с помощью применения различных инструментальных средств 

(аналитической платформы Deductor Academic и языка программирования 

Python), приходим к следующим выводам: 

1) в обоих случаях спрогнозированным временным рядам присуща 

высокая волатильность, значительно усиливающаяся к концу прогнозного 

периода; 

2) в целом выделяется схожая динамика трендов, описываемых 

данными графиками; 

3) нейросетевая модель, реализованная с использованием 

аналитической платформы Deductor Studio Academic, обладает более высокой 

точностью по сравнению с нейронной сетью, написанной на языке 

программирования Python, что подтверждается значениями средней ошибки на 

обучающей выборке: 1,67E-03 против 1,45E-02 соответственно; 

4) построение долгосрочного прогноза курса биткоина является 

нецелесообразным, по причине снижения точности результатов. 

Исходя из сделанных выводов, предлагаются следующие варианты 

увеличения точности прогнозирования временных рядов: 

1) применение генетического алгоритма при обучении нейронной сети; 

2) изменение периода прогнозирования с долгосрочного на 

краткосрочный; 

3) формирование ансамблей нейронных сетей с использованием 

методов бэггинга и бустинга; 

4) модификация алгоритма градиентного спуска моментом, в 

частности, его вариацией под названием момент Нестерова; 

5) изменение архитектуры с сети прямого распространения на 

рекуррентную нейронную сеть с долгой краткосрочной памятью (LSTM); 

6) использование оптимизаторов градиентных алгоритмов обучения 

нейронных сетей, позволяющих динамически изменять скорость обучения. 
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Торговые объекты являются неотъемлемой частью человеческого 

общества. Магазины оптовой торговли являются одним из способов легкого 

удовлетворения потребностей человека. Оптовая торговля - это вид торговой 

деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для 

использования их в предпринимательской деятельности, в том числе для 

перепродажи, или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним 

и иным подобным использованием.[2, п.2.2] Одной из таких компаний является 

оптово-торговый магазин «Gold Experience». Деятельность Компании 

заключается в продаже и закупке продукции партиями различного объема. 

Исходя из этого, предприятиям необходимо осуществлять хранение и доставку 

своей продукции. В рамках проекта собраны данные для построения бизнес-

процессов «как есть» компании «Gold Experience».  

Продажа товаров осуществляется большому спектру клиентов. Процесс 

продажи товаров можно описать как: «Клиент приходит в магазин и 

просматривает каталог товаров. Если клиент определился, то он идет к кассе, где 

составляет заявку на покупку. На кассе данная заявка проверяется по базе данных 
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на наличие на складе, если все в порядке, то клиенту на оплату отдается счет 

оплаты. После оплаты, заказ собирают на складе и отправляют клиенту.».  

Бизнес-процесс продажи представлен на рис.1 в нотации IDEF0. Она 

IDEF0 предназначена для формализации и описания бизнес-процессов. Модель, 

построенная в этой нотации, отражает структуру и функции системы, потоки 

информации и материальные объекты, преобразуемые ее функциями».[1, с. 148] 

Процесс «оформить заказ» включает в себя множество потоков управления, 

представляющих из себя бумажную документацию, которую можно 

оптимизировать. 

 

 
Рисунок 1 - Декомпозиция А0 процесса «как есть» продажи товаров в 

IDEF0. 

Далее произведена декомпозиция процесса «Оформить заказ» (рис 2). 

Процесс «оформить заказ» имеет ряд подпроцессов которые требуют ручного 

выполнения сотрудником вследствие чего они занимают продолжительное 

время. 

 
Рисунок 2 - Схема процесса «оформить заказ». 
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Проанализировав полученные схемы и сам процесс продаж, был выявлен 

ряд ключевых недостатков, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 - Проблемы бизнес-процесса продаж 
Роль Действия Причина Временные затраты 

(мин) 

Продавец Ручное заполнение 

бумажных накладных  

Отсутствие автоматизированных 

систем создания документов 

25 минут 

Ручное создание счетов 

оплаты  

Отсутствие автоматизированных 

систем создания документов 

15 минут 

Ведение учета продаж 

в бумажном виде 

Отсутствие единой системы учета 

прихода и расхода товаров  

60 минут 

Дублирование 

бумажных документов 

в Excel, путем ручного 

переноса  

Отсутствие автоматизированной 

системы позволяющей создавать 

документы в электронном виде и 

выводить их на печать  

29 минут 

Сверка данных 

журнала остатков при 

создании накладной 

Отсутствие автоматической системы 

контроля остатков 

17 минут 

Ручное заполнение 

журнала остатков 

Отсутствие автоматической системы 

контроля остатков 

21 минута 

Передача накладных на 

склад  

Отсутствие системы 

автоматизированной отправки 

документов 

38 минут 

Итог временных затрат роли (…) 205 минут 

Складские 

рабочие 

Ручное заполнение 

журнала остатков 

Отсутствие автоматической системы 

контроля остатков 

21 минута 

Итог временных затрат роли (…) 21 минута 

Полный итог хронометража процесса продаж 226 минут 

Динамичное развитие торговли приводит к усилению конкуренции между 

торговыми предприятиями. Данный факт вынуждает предприятия повышать 

эффективность своей деятельности, что в немалой степени зависит от 

возможностей используемых программных продуктов по оперативной обработке 

больших объемов информации.[4, 1с] По этой причине выявленные проблемы   в 

бизнес-процессе компании могут привести к оттоку клиентов, потере доходов и 

имиджа компании, поэтому необходимо постоянно следить за правильностью 

осуществления бизнес-процессов и принимать меры по устранению возможных 

проблем в том числе и с регулярным обновлением конфигурации 

1С:Предприятие. 

Для решения проблем выявленных в ходе анализа бизнес-процесса продаж 

и представленных таблице 1, была разработана информационная база в системе 

1С:Предприятие 8.3. В разработанной системе для хранения данных были 

созданы ряд справочников: “Номенклатура; Торговый объект; Физические лица; 

Пользователи; Контрагенты; Поставщики; Организация.”. Ряд документов, 

используемых для продажи товаров: “Установка цен на номенклатуру; Установка 

закупочных цен и производителей; Продажная накладная (Чек).”. А также были 

созданы регистры сведений: “Остатки номенклатуры и Регистр продаж» с типом 

«обороты»” и регистры накоплений: “Цены номенклатуры и Закупочные цены.”. 

Регистры необходимы для хранения изменений как количества товаров на 

складах, так и хранения изменения стоимости товаров. Также они позволяют 

хранить величину выручки компании с каждой продажи.  
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Разработанная система 1С позволит значительно сократить время 

заполнения бумажных накладных, журнала остатков, а также значительно 

повысит скорость обмена документами между отделами. Связано это с тем, что 

система 1с производит подсчет остатков автоматически, при проведении 

документа. Также в системе 1с можно посмотреть остатки на складах нажав на 

две кнопки, это отчеты – создать отчет остатков товаров. Фрагмент отчета 

представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Пример отчет по остаткам. 

Также автоматизированная система создания документов позволит 

кассирам создать расходную накладную в пару кликов. Заполненный документ 

можно сразу вывести на печать с помощью кнопки «печать». Пример формы 

печати «чека» представлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Форма печати документа «Чек». 

Также все созданные документы отображаются практически моментально 

у разных сотрудников, благодаря системе синхронизации, реализованной через 

план обмена. В следствии чего, кассиру не нужно относить накладные на склад. 

Также обновленная схема бизнес-процесса для продажи товаров выглядит так. 

На рисунке 6 представлена обновленная схема IDEF0 для процесса продажи. 
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Рисунок 5, декомпозиция процесса до уровня А0. 

Как можно видеть по новой схеме, процесс стал в разы проще, так как 

пропала необходимость ведения бумажных документов и сверки нескольких 

бумажных журналов учета при осуществлении продаж кассирам (см. рис 5). 

Связано это с тем, что учет остатков в новой системе происходит автоматически. 

Примерная оценка хронометража процесса продаж по спроектированному 

проекту составляет 6 минут. Таким образом, общая производительность труда 

включенных в проект акторов (элементов, действующих сотрудников и т.д) 

значительно увеличивается. Отсюда экономическая эффективность работы 

компании возрастает, а сроки окупаемости подобного проекта становятся 

уменьшаются. 

Созданная информационная система на базе 1С Предприятие полностью 

решает выявленные проблемы и выполняет возложенные на неё функции. 

Использование такой конфигурации ИС должно в разы повысить эффективность 

работы сотрудников оптово-торгового магазина «Gold Experience». Также 

разработанный проект достаточно гибок для дальнейшего улучшения и 

добавления нового функционала. 
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Аннотация: в статье проведено сравнение нынешней системы маркировки 

продукции в России с потенциально возможной системой, основанной на 

технологии блокчейн. 

Ключевые слова: маркировка, Честный знак, блокчейн, blockchain, смарт-

контракты, DataMatrix. 

 

Контрафактная продукция наносит репутационный и материальный ущерб 

правообладателям оригинальных товаров, а покупатели взамен качественного 

изделия получают подделку. Ещё опаснее для покупателя могут оказаться 

поддельные лекарства, алкоголь и продукты питания, что потенциально 

способно нанести вред здоровью или привести к летальному исходу. Для 

решения проблемы фальсификации товаров в России была разработана система 

маркировки, которую к 2024 году планируют распространить на все группы 

товаров. Однако это не единственный вариант реализации подобной системы. 

Система маркировки также может быть основана на технологии блокчейн. 

Распоряжением правительства России от 28 апреля 2018 г. № 792-р [1] 

производителей товаров, перечисленных в указанном документе, обязали 

маркировать собственную продукцию. Позже была введена маркировка для 

молочных изделий. Системой цифровой маркировки и прослеживания товаров 

была выбрана «Честный знак» с единым оператором, Центром развития 

перспективных технологий (ЦРПТ) [2]. 

Код представляет собой двумерный штрихкод типа DataMatrix, наносимый 

на упаковку продукта и содержащий в себе информацию о серийном номере, 

производителе, дате производства и.т.д.(рис. 1) [3]. 
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Рисунок 1 Сгенерированный штрихкод DataMatrix "Hello, World!" 

Процесс выдачи и сверки кодов обеспечивает возможность отслеживать 

товарную единицу управляющими органами и проверять подлинность товара 

через мобильное приложение покупателем. Жизненный цикл маркировки в 

России можно разбить на 4 этапа [4]: 

1. Получение кодов системы цифровой маркировки, нанесение 

их на упаковку продукции и отправка её дистрибьютеру. 

2. Проверка подлинности маркировки дистрибьютером и 

отправка товаров в розницу. 

3. Сверка штрихкодов при приёме продукции в рознице 

аналогична проверке на уровне дистрибьютера. 

4. Сканирование кода при продаже, отправка его в систему 

маркировки, после чего штрихкод выбывает из оборота. Вместе с тем 

отправляется и фискальная информация сделки. 

Нынешняя система контроля маркировки имеет преимущества и 

недостатки. К преимуществам относятся: 

А.Препятствие фальсификации. 

Б.Препятствие сокрытия доходов, и как следствие – увеличение налоговых 

выплат. 

В.Возможность потребительского контроля через сканирование 

штрихкода в мобильном приложении. 

Недостатки системы: 

А.Увеличение стоимости товаров. Нанесение маркировки, покупка 

оборудования, закупка кодов у оператора системы (являющегося монополистом) 

приведёт к увеличению цен на производство и продажу продукции. 

Б.Отсутствие контроля качества товаров. Штрихкод на товаре не зависит 

от маркирования его составных частей (ингредиентов). 

В.Монополия оператора системы. ЦРПТ был выбран на внеконкурсной 

основе и является единственным оператором системы контроля «Честный знак», 

что позволяет ему диктовать условия функционирования рынка. 

Г.Технические проблемы на стороне «Честного знака» могут привести к 

задержке движения товаров, ошибкам при продаже их конечному потребителю. 

Альтернативой существующей системе цифровой маркировки и 

прослеживания товаров может являться технология блокчейн. 

Блокчейн – база данных в виде последовательной цепочки блоков, 

состоящих из информации, преобразованной хэш-функцией - алгоритмом 
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кодирования. Чаще всего используется алгоритм SHA-256, который возвращает 

код размером 256 бит. 

Каждый блок содержит в себе: собственный хэш, хэш предыдущего блока 

и информацию о транзакции. Первый блок в цепи называется генезис-блок. 

Связная структура позволяет отследить всю цепочку блоков, а также не 

допускает изменения уже имеющихся и подделки новых. Другой важнейшей 

особенностью является децентрализация. Копия базы данных хранится у всех 

агентов сети, что делает невозможным её изменение вне правил системы. 

Добавление каждого нового блока должно происходить лишь при условии 

консенсусного согласия всех участников сети. 

Однако сеть блокчейн является объектом цифрового мира, и существует 

проблема связи хэшированных данных с объектами реального мира. Решением 

этой проблемы являются оракулы, которые позволяют обмениваться 

информацией между блокчейн-сетью и миром вне её. 

Оракулы же делятся на централизованные и децентрализованные, 

отличающиеся количеством доверенных поставщиков информации в сеть. У 

централизованного оракула имеется лишь один владелец, децентрализованные 

оракулы обладают множеством поставщиков. 

Формирование сети в бизнес-процессах возможно осуществлять с 

помощью смарт-контрактов, цифровых протоколов, которые записывают 

транзакцию в блокчейн-сеть, при соглашении сторон и выполнении 

определённых условий. 

Модель системы маркировки, в основе которой лежит блокчейн вкупе с 

оракулом в виде государственных органов контроля примет следующий вид 

(Рис. 2): 

 
Рисунок 2 - Процесс формирования базы данных блокчейн для цифровой 

маркировки 

Цепочка блоков может представлять собой жизненный цикл товара:  

1. Генезис-блок – первый маркируемый материал, его формирует 

производитель товара.  

2. Транзакция сбыта сырья происходит на основании соглашения 

контрагентов, после чего в сеть записывается новый блок. На новой итерации 

маркировка содержит информацию о произошедшей транзакции. 

3. После каждой транзакции на этапе производства создаётся вариант 

новой маркировки (следующего блока сети), который является условием для 

нового смарт-контракта. 
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4. Сеть закрывается в момент продажи товара конечному потребителю, 

а на упаковку нанесена маркировка, позволяющая потребителю восстановить 

весь процесс производства и доставки от генезис-блока. 

5. Контроль за тем, верно ли сформирован смарт-контракт 

осуществляют государственные органы. 

У этой модели внедрения блокчейна в процесс маркировки продукции 

можно выделить следующие преимущества: 

А.Полнота. Маркировка содержит информацию о всех этапах 

производства и доставки вплоть до поступления товара на прилавки магазинов. 

Б.Независимость. Для маркирования продукции предприятиям не 

требуется заказывать коды у третьих лиц. 

В.Прозрачность. На любой итерации жизненного цикла товара можно 

проследить всю историю транзакций, а значит, и проверить подлинность 

маркировки. 

Г.Надёжность. Блокчейн-сеть невозможно изменить, а значит и подделать 

маркировку. 

Минусы модели соответствуют минусам блокчейн-сети и смарт-

контрактов, а именно: 

А.Технологическая сложность. 

Б.Сложность регулирования. 

В.Невозможность изменения сети. 

Учтывая особенности двух вышеописанных моделей маркировки, как 

наиболее предпочтительная для предприятия нами была выбрана модель, 

основанная на технологии блокчейн, она: надёжнее, полнее, прозрачнее и 

независимее. Однако, проигрывает в степени регулирования и в чрезмерной 

сложности исполнения. Общие недостатки обоих вариантов исполнения систем 

цифровой маркировки и прослеживания товаров – задержки в следствие 

технических ошибок во время транзакций.  

 

Литература 

1. Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 792-р (ред. от 

28.02.2023) <Об утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации> 

http://gov.garant.ru/document?id=71834112&byPara=1  

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.04.2019 

№ 620-р http://static.government.ru/media/acts/files/1201904090009.pdf  

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022-2008 автоматическая идентификация. 

Кодирование штриховое. Спецификация символики Data matrix 

https://docs.cntd.ru/document/1200071931  

4. Обязательная маркировка товаров 2022 - 2023 - официальный сайт 

Честный ЗНАК | Регистрация в национальной системе Честный ЗНАК: 

[Электронный ресурс]. URL: https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/ (Дата 

обращения: 03.04.2023) 
  



 

94 

 

СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

УДК 33 

Бараева Анастасия Вячеславовна 

студентка группы 2719Б1ЭКО 

Дзержинский филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Россия, 

606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Жуковского, д. 2.) 

E-mail: baraeva-01@mail.ru 

Научный руководитель: 

Кабанова Лидия Александровна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-экономических 

дисциплин  

Дзержинский филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Россия, 

606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Жуковского, д. 2.) 

E-mail: kabanova@dzr.unn.ru 

 

Диагностика и разрешение конфликтов в организации 
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диагностики конфликтов в управлении ими. 

Ключевые слова: конфликт, организация, коллектив, руководитель, 

конфликт-менеджер, диагностика конфликтов. 

 

Конфликт – столкновение двух или более разнонаправленных сил с целью 

реализации их интересов в условиях противоборства [8, с.103]. 

Какими бы разными ни были определения конфликта, все они имеют одну 

общую черту: признание того, что социальный конфликт основан на 

противоречиях между людьми. Участники конфликта осознают и переживают 

это противоречие как серьезную психологическую проблему, которую 

необходимо разрешить. 

Соответственно является важным ответить на такие вопросы как: «Что 

заставляет людей конфликтовать?» «В чем заключается природа конфликта?» и 

«Как выявить назревающий конфликт руководителю организации и его 

разрешить?». 

Организационный конфликт очень распространенное явление в любой 

компании, ведь бесконфликтных организаций не бывает. Конфликты могут 

показать руководителю многие проблемы и помочь ему их решить.  

Причинами организационного конфликта могут быть: 

– противоречия и взаимозависимость в задачах, которые решают 

несколько работников в организации; 

– различие в интересах и целях работников организации; 
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– экономическое и социально неравенство между членами организации; 

– неудовлетворенность занимаемым местом в структуре организации и т.д. 

Существует несколько видов конфликтов в организации, из которых 

наиболее часто встречающимся является межличностный конфликт. 

Причины межличностных конфликтов в организации могут быть 

социально-психологическими и психологическими. 

Социально-психологические причины могут включать: 

несбалансированное распределение ролей между двумя людьми, потерю или 

искажение информации в межличностном общении, различия в оценке 

деятельности и личности друг друга и пр., напряжение в межличностных 

отношениях, стремление к власти, психологическая несовместимость и др. 

Психологические причины конфликта в межличностных отношениях 

зависят от личностных характеристик участников конфликтного 

взаимодействия, таких как темперамент, черты характера, эмоциональные 

реакции и особенности мотивационной сферы. 

В любой организации могут возникать конфликты между работниками. 

Конфликт в организации может снизить удовлетворенность работой и 

производительность труда, что приводит к снижению эффективности 

деятельности компании. 

С.В. Ильинским и С.С. Зюзиной было проведено исследование, 

направленное на выявление уровня конфликтности работников организации в 

зависимости от возрастных особенностей и трудового стажа работников. 

Исследование показало, что сотрудники в возрасте от 23 до 29 лет чаще 

сталкиваются с конфликтами в коллективе и более склонны к ним. Большее 

количество конфликтов может быть связано с проблемами адаптации к 

организации, социально-психологической среде и нахождением своего места в 

коллективе. Возрастные особенности выраженности конфликтов в организации 

представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Возрастные особенности выраженности конфликтности 

сотрудников [4, с.43] 
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Как можно заметить, чем старше сотрудник, тем он менее конфликтен в 

коллективе и у него наиболее выражено избегание конфликтных ситуаций. Это 

обусловлено проявлением интереса к чувствам других, к их желаниям и 

потребностям, а также желанием сохранить свои силы для более важных дел, что 

приходит именно с возрастом [4, с.43]. 

Немаловажным является тот факт, что трудовой стаж работника в 

организации является показателем его удовлетворенности трудом и, как 

следствие, его бесконфликтности.  

Работая долгое время в организации, человек постепенно 

приспосабливается к условиям труда и профессиональной деятельности. Он 

достигает намеченных целей, благодаря чему его удовлетворенность трудом 

растет. Рассмотрим подробнее взаимосвязь трудового стажа работника и его 

удовлетворенность трудом на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Стаж работника как фактор конфликтности [4, с.47] 

Как видно на рисунке 2 выраженную конфликтность имеют работники с 

трудовым стажем до 10 лет, а вот склонность избегать конфликты растет с 

увеличением времени работы в компании. 

Трудовой стаж работника влияет на его профессиональное 

самоопределение в организации, его отношения в коллективе и отношение к 

различным изменениям. Все эти факторы оказывают воздействие на уровень 

конфликтности в рабочем коллективе и его удовлетворенности трудом. 

Взаимосвязь конфликтности сотрудников и удовлетворенности трудом 

может проявляться от характера отношений в коллективе, рабочего стажа, 

противоречия в интересах и целях работников. 

Конфликты так же негативно влияют на производительность труда 

работников, что сказывается на эффективности деятельности организации в 

целом. В конфликте каждая сторона начинает длительно испытывать стресс, при 

этом мозговая активность начинает снижаться из-за негативного воздействия на 

него (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Влияние стресса на производительность мозга человека [5, 

с.822] 

Соответственно при снижении мозговой производительности человек 

теряет работоспособность, снижается качество выполняемой им работы, что 

сказывается на его производительности труда в целом. 

Грамотный руководитель старается диагностировать и разрешать 

конфликтные ситуации в своей организации для поддержания благоприятного 

климата внутри своего коллектива. 

Управление конфликтом в организации — это способность руководителя 

увидеть конфликтную ситуацию, осмыслить ее и осуществить направляющие 

действия по ее разрешению [3, с.130]. 

Важным этапом в управлении конфликтов является диагностика 

конфликтных ситуаций. 

Диагностика конфликтов – деятельность, направленная на определение 

сущности и особенности зарождения конфликта с помощью специальных 

методов для предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций.  

Существует несколько методов диагностики конфликтов, таких как 

диагностика на личностном уровне, диагностика на межличностном уровне, 

эксперимент и другие. 

На личностном уровне конфликтность человека можно определить с 

помощью различных тестов и опросников. Таких как: 

− тест А. Басса - А. Дарки (предназначен для определения 

индивидуального уровня агрессивности личности).  

Результаты данного теста представляются в таблице с обозначением 

уровней агрессии, в зависимости от шкалы набранных баллов (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Результаты теста А. Басса – А. Дарки [2] 

− опросник для диагностики межличностных отношений Т. Лири (дает 

возможность определить преобладающий тип отношения личности к 

окружающим). 

Модель опросника Т.Лири представлена на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Модель опросника Т.Лири [2] 

− личностный тест Г. Айзека (позволяет выявить тип темперамента 

личности с помощью двух шкал - «экстраверсия - интроверсия» и «нейротизм - 

стабильность»). 
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Результатами этого теста является сопоставление ответов человека с двумя 

шкалами в модели как показано на рисунке 6.  

 
Рисунок 6 – Модель личностного теста Г. Айзека [6, с.26] 

− 16-факторный личностный опросник Кеттелла (позволяет выявить 

психологические особенности, влияющие на конфликтность: скрытность, 

практичность, жестокость, суровость, честолюбие и пр.) 

Межличностная диагностика проводится с помощью социометрического 

метода, разработанного Дж. Морено [6, с.129]. Метод социометрии позволяет 

изучить типы социального поведения людей в групповой деятельности и 

определить социально-психологические способности членов определенной 

группы с целью их изменения, улучшения или укрепления. 

В качестве экспериментальных методов используются матричные игры и 

коалиционные игры, в которых участники формируют коалиции внутри группы, 

локомоционные игры (в которых стороны движутся в направлении поставленной 

задачи или цели, выбранной участниками) и социальные игры-ловушки. Для 

изучения конфликтных взаимодействий используются игры с деловыми 

задачами, особенно те, которые связаны с распределением общих ресурсов и 

необходимостью совместной работы с ними [1]. 

Для профилактики и предотвращения конфликтов в организации хорошим 

решением будет внедрить должность конфликт-менеджера. Его задачей будет 

осуществлять роль «мирового посредника» между противостоящими сторонами, 

причем это могут быть как два человека, так и целый коллектив. 

Работа конфликт-менеджера поможет коллективу организации в 

поддержании благоприятного климата внутри коллектива. Данный специалист 

сможет разобраться в мотивах сотрудников конфликтовать и сумеет вовремя 

локализовать конфликт, минимизируя ущерб. Важной задачей конфликт-

менеджера будет дальнейшее обучение руководителя организации управлять 

конфликтами.  
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Зарубежные руководители активно вводят данную должность, а вот 

современные российские фирмы только осваивают управление и диагностику 

конфликтов в организациях.  

Даже работники организации, без вмешательства руководителя, могут 

правильно выйти из конфликтных ситуаций, следуя определенным правилам. 

При столкновении с трудным в общении человеком, следует использовать такой 

подход, который соответствовал бы конкретному характеру поведения. Эти 

подходы различаются для разных типов людей, но все они построены на 

следующих основных принципах:  

1) Осознайте, что человек труден в общении, и определите, к какому типу 

людей он относится (демонстративный, неуправляемый и т.д.).  

2) Не попадите под влияние этого человека, его точки зрения, 

мироощущения; сохраняйте спокойствие и нейтралитет.  

3) Если вы не хотите уклониться от общения с таким человеком, 

постарайтесь поговорить с ним, и выявить причины его «трудности».  

4) Постарайтесь найти способ удовлетворения его скрытых интересов и 

нужд.  

5) Используйте совместный подход к разрешению конфликтов, которые 

начинают вырисовываться после отнесения поведения трудного человека к 

определенному типу, его нейтрализации или взятия под контроль [7, с.199]. 

Диагностика и разрешение конфликтов в организации очень важны, 

поскольку конфликты влияют на эффективность деятельности организации в 

целом и негативно сказываются на внутреннем климате в рабочем коллективе. 

 

Литература 

1. Дегтярева, Н.Н. Теоретические основы диагностики и управления 

организационными конфликтами [Электронный ресурс] / Н.Н. Дегтярева // 

Психология, социология и педагогика, 2012. № 12. – URL: 

https://psychology.snauka.ru/2012/12/1460, свободный (дата обращения 

14.03.2023). 

2. Диагностический инструментарий по проблеме конфликтов 

//Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи. 2017. URL: https://gc-pmss.ru/ (дата обращения 12.03.2023). 

3. Зеленков, М. Ю. Социальная конфликтология (базовый курс) [Текст] 

/ М. Ю. Зеленков. – М.: Юридический институт МИИТа, 2011. – 272 с. 

4. Ильинский, С.В. /Взаимосвязь уровня конфликтности персонала 

организации и его удовлетворенности трудом / С.В. Ильинский, С.С. Зюзина // 

Вестник Самарской гуманитарной академии, серия «Психология», №1 (25). - 

2019. – 150 с.  

5. Лазоренко Т.В. Влияние конфликтов на производительность труда в 

организации / Т.В.Лазоренко, А.Е. Кульчицкая, Ю.С.Сердюк // Научный журнал 

«Молодий вчений», № 12.1 (40). – 2016. – 1082с. 

6. Сборник психологических тестов. Часть I: Пособие / Сост. Е.Е. 

Миронова – Мн.: Женский институт ЭНВИЛА, 2005. –155 с. 



 

101 

 

7. Скотт Дж. Г. Конфликты и пути их преодоления [Текст] / Дж.Г. 

Скотт – Киев: Внешторгиздат, 1991. –210 с. 

8. Хохлов А.С. Конфликтология. История. Теория. Практика: учебное 

пособие [Текст] / А.С.Хохлов – Самара: СФ ГБОУ ВПО МГПУ, 2014. – 312 с. 
  



 

102 

 

УДК 338 

Бараева Анастасия Вячеславовна 

студентка группы 2719Б1ЭКО 

Дзержинский филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Россия, 

606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Жуковского, д. 2.) 

E-mail: baraeva-01@mail.ru  

 

Научный руководитель: 

 Красильников Дмитрий Валерьевич 

кандидат экономических наук, доцент кафедры социально-экономических 

дисциплин  

Дзержинский филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Россия, 

606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Жуковского, д. 2.) 

E-mail: kdv@dzr.unn.ru 

 

Бизнес-планирование в экономической деятельности предприятия 
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Каждый человек в своей жизни занимается планированием, ставя перед 

собой цели, определяя пути и способы их достижения. Предметом планирования 

может быть профессиональная карьера, образование, создание семьи, место 

проживания, отдых или путешествие и т.д. Так и в организации этот процесс 

является неотъемлемой частью ее существования и деятельности в целом.  

Характерная черта современного управления организацией — повышение 

внимания к стратегическим аспектам управления и стратегическому 

планированию. Несмотря на то, что в настоящий момент все большее количество 

руководителей применяют в своей управленческой деятельности стратегические 

инструменты, в хозяйственной практике России механизм стратегического 

управления находится на этапе становления. Это связано с тем, что до конца не 

проработаны механизмы превращения стратегических планов в реальные 

результаты деятельности, и большинство стратегий развития так и остаются 

нереализованными.  

Бизнес-планирование позволяет решить данные проблемы. С переходом к 

рыночной экономике бизнес-планы стали приобретать популярность в 

российских компаниях, а бизнес-планирование стало рассматриваться не только 

как профессиональный вид деятельности, но и как научная дисциплина. 
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Данный вид планирования позволяет проводить анализ текущего 

состояния бизнеса, его организационной структуры, технологии производства 

конкурентоспособности и составление качественного прогноза развития 

компании. Благодаря бизнес планированию организация способна быть гибкой в 

условиях изменения внешней среды. У нее появляется возможность смягчить 

негативное воздействие различных изменений, минимизировать риски и не 

допустить ошибок в процессе своей деятельности.  

Очень важно развивать и налаживать процесс бизнес планирования в 

организации, так как это позволяет предприятию идти в ногу со временем, 

обеспечивать свою конкурентоспособность. 

Целью работы является рассмотрение теоретической основы процесса 

бизнес планирования и разработка мероприятий по внедрению и 

совершенствованию бизнес планирования в организации. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

– изучить назначение бизнес планирования в организации; 

– рассмотреть основные этапы бизнес планирования и разделы бизнес 

плана; 

– дать краткую характеристику АО «Сибур-Нефтехим»; 

– провести анализ процесса бизнес планирования предприятия; 

– разработать предложения по совершенствованию бизнес планирования в 

АО «Сибур-Нефтехим».  

Объектом исследования является АО «Сибур-Нефтехим». 

Предмет исследования – факторы, различные аспекты и проблемы системы 

бизнес планирования в организации. 

Бизнес-планирование (деловое планирование) – это самостоятельный вид 

плановой деятельности, которая непосредственно связана с 

предпринимательством [1]. 

Назначение бизнес-плана заключается в развитии предприятия и 

дальнейшее получение прибыли в процессе его деятельности (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Назначение бизнес-плана в организации 

В свою очередь бизнес-план выполняет четыре функции: 

– разработка стратегии развития бизнеса; 

– планирование — это определение цели развития управляемого объекта, 

методов, способов и средств ее достижения, разработка программы, плана 

действия различной степени детализации на ближайшую и будущую 

перспективу; 

– привлечение денежных средств; 

– привлечение к реализации планов компании потенциальных партнеров, 

которые пожелают вложить в производство собственный капитал или 

имеющуюся у них технологию [2]. 

Рассмотрим процесс бизнес-планирования на примере АО «Сибур-

Нефтехим». Основным видом деятельности АО «Сибур-Нефтехим» является 

производство и реализация продуктов переработки углеводородного сырья, 

продукции хлорорганического синтеза. 

Стратегическими задачами предприятия являются: 

– увеличение прибыли за счет оптимизации финансово-хозяйственной 

деятельности; 

– выполнение инвестиционной программы по модернизации действующих 

и новых мощностей; 

– производство качественной конкурентоспособной продукции. 

Чтобы понять, насколько эффективна деятельность предприятия 

рассмотрим основные экономические показатели АО «Сибур-Нефтехим», как 

одного из производственных подразделений холдинга: 
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Таблица 3 – Динамика основных экономических показателей в 2018-2020 

годах 
Показатель 2018 г 2019 г 2020 г 

Выручка, руб. 6 876 083 000 6 959 510 000 6 423 256 000 

Чистая прибыль, руб. 324 970 000 424 206 000 529 600 000 

Активы, руб. 18 638 888 000 19 328 140 000 19 562 409 000 

Оборотные средства, 

руб. 
608 070 000 955 751 000 939 894 000 

Основные фонды, руб. 17 129 358 000 17 127 769 000 17 347 161 000 

Собственный капитал, 

руб. 
16 075 453 000 16 499 659 000 16 721 661 000 

Темп роста, % 99,5 103,7 101,2 

В период с 2018 по 2020 год наблюдается увеличение темпа роста капитала 

на 1,7%. Это говорит об увеличении имущества компании в каждом отчетном 

периоде. 

От реализации своей деятельности АО «Сибур-Нефтехим» получает 

выручку, которая в 2020 году в сравнении с 2018 годом уменьшилась, как можно 

увидеть на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика выручки от реализации, руб. 

Выручка от реализации на 2020 год меньше, чем в 2018 году на 452 827 000 

рублей. Причиной такого снижения может быть сокращение объемов 

производства и реализации собственной продукции. 

Сбалансированная бизнес-модель СИБУРа обеспечивает большую 

устойчивость к волатильности на мировых товарных и валютных рынках по 

сравнению с большинством конкурентов. Стратегия устойчивого развития 

позволяет Сибуру достигать намеченных целей (рисунок 2). 
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Рисунок 3 – Основные достижения ПАО «Сибур Холдинг» и цели на 2020 

год  

Эффективная система бизнес-планирования предприятия во многом 

определяет его сильные и слабые стороны, которые можно оценить с помощью 

SWOT-анализа: 

Таблица 1 - SWOT анализ АО «Сибур-Нефтехим» 
Сильные стороны Возможности 

1.Финансовая независимость предприятия 1.Увеличение и расширение ассортимента 

продукции 

2.Положительная тенденция показателя 

прибыли  

2. Возможность выхода на международный 

рынок 

3. Наличие проверенных и надёжных 

партнёров 

3. Расширение торговых связей на рынке РФ 

4.Наличие широкой ассортиментной базы 4. Улучшение рекламной стратегии 

5.Высококвалифицированный персонал  

Слабые стороны Угрозы 

1.Узкий ассортимент продукции 1.Изменение стандартов и норм качества 

продукции 

2.Слабая рекламная политика 2.Конкуренция 

3.Слабая система мотивации работников 3.Нестабильность экономической ситуации 

в стране 

 4. Потеря доли на российском рынке  

 

На предприятии развита интегрированная система менеджмента, которая 

объединяет в себе требования к управлению качеством процессов и продукции, 

охране окружающей среды, охране труда и профессионального здоровья, 

промышленной безопасности и энергетической результативности. 

Недавно руководство объявило, что проведёт на предприятии 

реконструкцию, которая позволит нарастить выпуск эквивалентной окиси 

этилена с 900 до 1067 тонн в сутки, что в год составит 355,670 тысяч тонн. 

Инвестиции в модернизацию и обновление оборудования составят 4,5 

миллиарда рублей. 
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В рамках проекта на производстве окиси этилена и гликолей (ПОЭиГ) 

будет установлено или частично заменено реакторное, динамическое, колонное, 

энергетическое и теплообменное оборудование. Это позволит использовать 

более дешевые и, вместе с тем, более селективные катализаторы, преобразовать 

образующееся в производственном процессе тепло в технологический пар, 

снизить потребление электроэнергии и воды[3]. 

На данный момент данный проект не имеет какого-либо бизнес-плана. 

Поэтому сложно оценить его основные показатели эффективности. 

Подводя итоги анализа бизнес-планирования в АО «Сибур-Нефтехим» 

можно выделить следующее: 

– в период с 2018-2020 годы произошло сокращение выручки от 

реализации продукции; 

– предприятие работает в рамках стратегии устойчивого развития, которая 

помогает ему достигать намеченные цели; 

– предприятие активно создает бизнес проекты для улучшения 

эффективности его деятельности и дальнейшего развития; 

– в рамках ближайшего намеченного проекта нет четкого бизнес-плана. 

Процесс бизнес планирования позволяет предприятию эффективно 

осуществлять свою деятельность и качественно прогнозировать экономическое 

состояние. Бизнес-план компании дает объективную оценку ее 

предпринимательской деятельности и является необходимым инструментом для 

проектирования и принятия инвестиционных решений в соответствии с 

конкурентной рыночной средой и потенциалом организационного развития. 

Разработанный бизнес-план по реконструкции химпредприятия позволит: 

– расширить объем производства; 

– увеличить количество заказчиков выпускаемой продукции;  

– повысить показатели выручки и чистой прибыли в будущем. 

Именно при внедрении бизнес-плана АО «Сибур-Нефтехим» сможет 

дальше развивать свой бизнес. 

Таким образом, бизнес-планирование позволяет готовить новые варианты 

поведения бизнеса на основе проанализированных сценариев. При этом бизнес-

план открывает возможность отслеживать ситуацию за любой промежуток 

времени. 
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Анализ инвестиционной деятельности Нижегородской области 

 

Аннотация: в статье проведен анализ инвестиционной деятельности 

Нижегородской области в сравнении с другими регионами Приволжского 

федерального округа. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность 

 

Инвестиции играют важную роль в экономике любого региона. За счет них 

создаются новые и модернизируются старые производства, растет 

производительность труда, повышается объем и качество продукции.  

Инвестиционная деятельность — это вложение инвестиций и 

совокупность практических действий по их реализации. [1] 

Активизация инвестиционной деятельности является ключевой задачей на 

современном этапе развития России, так как именно от нее во многом зависит 

возможность экономики в кратчайшие сроки осуществить импортозамещение в 

условиях санкционного режима недружественных стран. 
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Рисунок 1 – Структура инвестиций Российской Федерации в 2021 г. в 

разрезе федеральных округов, % 

В 2021 году наибольший удельный вес инвестиций Российской Федерации 

проходился на Центральный федеральный округ – 34,22%. Приволжский 

Федеральный округ занимал третье место, на его долю приходилось 13,42% от 

общего объема инвестиций.  

 
Рисунок 2 – Структура инвестиций Приволжского федерального округа в 

2021 г. в разрезе регионов, % 

 

Лидером по объему инвестиций в Приволжском федеральном округе 

является Республика Татарстан, на ее долю приходится 22,1% инвестиций. 

Нижегородская область занимает 4 место, на ее долю приходится 12,33% общего 

объема инвестиций. 

 



 

111 

 

Таблица 1 - Динамика инвестиций в основной капитал в процентах к 

предыдущему году, % 

Регион 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Приволжский федеральный округ 102,9 98,2 104,8 103,5 

Республика Башкортостан 119,0 105,0 105,9 105,9 

Республика Марий Эл 95,1 120,8 100,1 93,9 

Республика Мордовия 96,4 84,0 103,7 99,8 

Республика Татарстан 96,4 92,6 106,4 110,5 

Удмуртская Республика 102,9 106,9 98,8 96,5 

Чувашская Республика 108,7 81,1 108,3 125,8 

Пермский край 108,5 92,7 103,5 101,2 

Кировская область 113,8 88,5 107,0 94,0 

Нижегородская область  105,1 116,7 100,1 100,9 

Оренбургская область 96,5 92,2 97,7 104,6 

Пензенская область 99,2 100,0 96,5 92,9 

Самарская область 105,7 97,7 119,2 100,2 

Саратовская область 100,6 96,3 94,4 102,4 

Ульяновская область 90,8 95,8 114,6 93,5 

 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что из всех регионов, 

входящих в состав Приволжского федерального округа, наибольший темп 

прироста инвестиций в основной капитал в 2022 г. демонстрировала Чувашская 

Республика. Инвестиции в 2022 г. в ней по сравнению с 2021 г. выросли на 25,8%. 

Инвестиции в Нижегородской области в 2022 г. выросли на 0,9%. С таким темпом 

прироста область занимает только седьмое место. 
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Таблица 2 - Структура и динамика инвестиций в основной капитал в 

Нижегородской области и Чувашской республике 

 
По данным таблицы можно сделать вывод о том, что в Чувашской 

Республике основной удельный вес инвестиций приходится на машины и 

оборудование. Так в 2021 году их доля составляла 37,04% всех вложений. В 

Нижегородской области этому направлению уделяется большее внимание, доля 

инвестиций составляет 54,96%. В сравнении с Нижегородской областью в 

Чувашской Республике больший удельный вес инвестиций приходится на 

объекты жилищного строительства (29,79% против 16,88% в 2021 году) и 

нежилые здания и сооружения (29,61% против 24,44% в 2021 году).  

На активизацию инвестиционной деятельности большое влияние 

оказывает не только выбор направления инвестирования, но источник 

финансирования. Чем больше инвестиционных ресурсов удается задействовать в 

регионе, тем выше темпы и объемы инвестирования. 

На рисунке 3 представлены инвестиции в основной капитал по источникам 

финансирования Республики Татарстан, Чувашской Республики и 

Нижегородской области. Республика Татарстан является лидером по объему и 

абсолютному приросту инвестиций на протяжении всего рассматриваемого 

периода, Чувашская Республика является лидером по относительному приросту 

инвестиций в 2022 году. 

Всего, тыс. 

руб.

Жилые 

здания, 

тыс. руб.

% Здания (кроме 

жилых) и 

сооружения, 

расходы на 

улучшение 

земель, тыс. 

руб.

% Машины и 

оборудование, 

тыс. руб.

% Объекты 

интеллек-

туальной 

собственно

сти, тыс. 

руб.

% Прочие, 

тыс. руб.

%

        Чувашская 

Республика - 

Чувашия

65 416 824 15 647 364 23,92 22 517 166 34,42 24 221 330 37,03 1 024 187 1,57 2 006 777 3,07

        

Нижегородская 

область

295 252 211 57 869 923 19,60 73 380 434 24,85 150 729 992 51,05 8 313 450 2,82 4 958 412 1,68

        Чувашская 

Республика - 

Чувашия

55 858 411 16 166 144 28,94 14 089 704 25,22 23 595 352 42,24 949 821 1,70 1 057 390 1,89

        

Нижегородская 

область

370 871 737 51 171 318 13,80 74 256 147 20,02 192 398 493 51,88 47 506 918 12,81 5 538 861 1,49

        Чувашская 

Республика - 

Чувашия

63 872 138 19 026 012 29,79 18 914 686 29,61 23 660 016 37,04 1 183 564 1,85 1 087 860 1,70

        

Нижегородская 

область

384 491 118 64 910 792 16,88 93 972 241 24,44 211 331 400 54,96 8 114 036 2,11 6 162 649 1,60

2019

2020

2021
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Рисунок 3 – Структура инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования Республики Татарстан, Чувашской Республики и 

Нижегородской области в 2022 году, % 

По данным рисунка можно сделать вывод, что прирост инвестиций в 

Чувашской Республике в большей степени был связан с привлеченными 

инвестициями, их доля составила 76,24%. Республика Татарстан, являющаяся 

лидером по объему инвестиций, характеризуется преимущественным 

финансированием инвестиционных проектов за счет собственных средств 

инвесторов. В Нижегородской области основной удельный вес также приходится 

на привлеченные средства, однако их доля существенно уступает доле, которую 

они занимают в Чувашской Республике. На долю собственных средств 

приходится 41,57.% 

Нижегородская область, являясь столицей Приволжского федерального 

округа, занимает далеко не лидирующие позиции по объемам и темпам 

инвестирования. По объемам инвестирования она находится на четвертом месте, 

по темпам прироста на седьмом. Проведенный анализ позволил выявить, что 

регионы, которые обгоняют Нижегородскую область по объему инвестиций, в 

большей степени инвестируют за счет собственных средств. Те регионы, 

которые отстают от Нижегородской области, но наращивают темпы инвестиций, 

например Чувашская Республика, в большей степени используют привлеченные 

средства. В этой связи можно сделать вывод, что Нижегородской области для 

повышения темпов прироста инвестиций нужно усилить работу по привлечению 

инвесторов.  

Также необходимы меры стимулирования вложений в пассивные 

основные средства производственного назначения, так как эти инвестиции 

создают основу для появления и развития новых производств, демонстрируют 

степень доверия и уверенности инвесторов. 
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Повышение общей личной и профессиональной эффективности 

методами системы управления проектами «SMART» 

 

Аннотация: данная статья посвящена методологии управления проектами 

«SMART» и ее использованию для повышения общей личной и 

профессиональной эффективности. В статье рассматривается, как умные 

(SMART) цели могут помочь в достижении личных и профессиональных 

успехов, а также какие инструменты и методы могут быть использованы для 

управления проектами на основе этой методологии. 

Ключевые слова: SMART, производительность, эффективность, 

мотивация, проект, умная цель, эффективная цель. 

 

SMART - это простая, но эффективная система управления проектами, 

которая помогает людям достигать своих целей и задач.  

Когда мы используем SMART-систему, то устанавливаем цели, которые 

конкретны и понятны, а также измеряемы, что позволяет отслеживать свой 

прогресс. Это помогает избежать проблемы, когда цели слишком абстрактны, и 

мы не понимаем, как их достичь. 

Кроме того, SMART-система помогает устанавливать цели, которые 

достижимы и реалистичны. Это предотвращает ситуацию, когда мы ставим 

перед собой цель, которую невозможно достигнуть, и в итоге теряем мотивацию. 

Также, SMART-система помогает установить цели, связанные с работой, 

что позволяет добиваться лучших результатов в профессиональной 

деятельности. Мы можем использовать SMART-систему, чтобы управлять 

проектами, устанавливать приоритеты и убеждаться, что работаем над задачами, 

которые наиболее важны для достижения цели. 
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Наконец, SMART-система помогает установить цели, ограниченные по 

времени. Это дает нам понимание конкретного срока для достижения своих 

целей, что помогает оставаться на правильном пути и не терять мотивацию. 

В целом, SMART-система помогает решить проблему, связанную с тем, 

что многие люди не устанавливают конкретных и измеримых целей, что 

затрудняет их достижение. SMART-система, это инструмент, который помогает 

установить цели, позволяет более эффективно управлять своими проектами и 

повысить общую производительность.  

SMART-система управления проектами - это набор принципов, которые 

были разработаны еще в 1981 году. Она была создана Джорджем Дораном для 

улучшения управления целями в бизнесе и помощи компаниям в достижении 

своих стратегических целей. 

SMART-система стала популярной в бизнесе и менеджменте благодаря 

своей простоте и эффективности. Она быстро распространилась и стала широко 

используемой не только в бизнесе, но и в личной жизни. 

Сегодня SMART-система управления проектами является одним из 

наиболее распространенных инструментов управления целями и задачами. Она 

помогает многим людям и компаниям достигать своих целей и повышать свою 

производительность. SMART-система остается актуальной и востребованной и 

по сей день, и мы можем быть уверены, что она будет использоваться еще много 

лет вперед. 

SMART - это один из самых популярных методов управления проектами, 

который помогает установить ясные и конкретные цели и достичь их с 

максимальной эффективностью. Но что же означает каждая буква в слове 

SMART? 

S - конкретные. Цели должны быть четкими и конкретными, чтобы 

избежать путаницы и неопределенности. Например, не просто «улучшить 

продажи», а «увеличить продажи на 20% в течение следующих 6 месяцев». 

M - измеримые. Цели должны быть измеримыми, чтобы можно было 

оценить их достижимость. Например, «привлечь 100 новых клиентов в месяц». 

A - достижимые. Цели должны быть реалистичными и достижимыми. 

Например, не ставьте себе цель «получить миллион долларов в день», если вы 

только начинаете свой бизнес. 

R - связанные с работой. Цели должны быть связаны с работой и задачами, 

чтобы они были значимыми и имели влияние на достижение более общих целей. 

Например, «разработать новый продукт, который поможет увеличить продажи». 

T - ограниченные по времени. Цели должны иметь конкретный срок 

выполнения, чтобы избежать бесконечного откладывания и отсрочки. Например, 

«увеличить продажи на 20% в течение следующих 6 месяцев». 

Используя SMART-систему управления проектами, мы можем лучше 

понимать, какие цели хотим достигнуть, и какие шаги необходимо предпринять, 

чтобы их достичь. Каждый элемент системы SMART важен и помогает 

установить реалистичные и измеримые цели, которые помогут достигнуть 

успеха в личной и профессиональной жизни. 
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Каждый из нас, наверняка, сталкивался с ситуацией, когда у нас есть 

задача, которую мы должны выполнить, но не знаем, как ее достичь или 

откладываем ее на неопределенный срок. В таких случаях нам нужна система, 

которая поможет нам установить конкретные и реалистичные цели и разбить их 

на более мелкие и понятные шаги. 

SMART-система управления проектами может стать такой системой. С ее 

помощью вы сможете установить конкретные, измеримые, достижимые, 

связанные с работой и ограниченные по времени цели. Также SMART-система 

поможет вам понять, какие шаги необходимо предпринять для достижения этих 

целей. 

Давайте рассмотрим пример. Представим, что мы хотите поднять свой 

уровень физической подготовки. Применяя SMART-систему, мы можем 

сформулировать цель таким образом: «Пробежать 5 километров без остановок 

через 2 месяца». Эта цель конкретна, измерима, достижима, связана с работой (в 

данном случае - физической подготовкой) и ограничена по времени (2 месяца). 

Чтобы достичь этой цели, нам нужно разбить ее на более мелкие и 

понятные шаги. Например, начать с 1 километра без остановок, а затем 

увеличивать расстояние каждую неделю. Также можно поставить себе задачу 

бегать несколько раз в неделю и правильно питаться, чтобы улучшить свою 

физическую форму. 

Используя SMART-систему, мы сможем более эффективно достигать 

своих целей, как личных, так и профессиональных. SMART-система помогает 

устанавливать конкретные и измеримые цели, что в свою очередь мотивирует 

нас к действию и позволяет увидеть прогресс, что снова мотивирует нас 

продолжать двигаться к поставленной цели. Не откладывайте на потом, 

примените SMART-систему уже сегодня и достигайте больших успехов в своей 

жизни! 

SMART-система управления проектами не только помогает повысить 

личную эффективность, но также может быть важным инструментом для 

улучшения профессиональной деятельности. 

Первый шаг в использовании SMART-системы для повышения 

профессиональной эффективности заключается в том, чтобы определить 

конкретные цели, которые мы хотим достичь. 

В качестве примера возьмём вымышленную задачу, поставленную перед 

лаборантом организации Х, которому необходимо улучшить навыки владения 

программой Excel, поставим перед собой конкретную и измеримую цель, такую 

как «завершить онлайн-курс по Excel и выполнить тестирование с результатом 

не менее 90%».  

Затем необходимо определить, какие конкретные действия нужно 

предпринять для достижения этой цели. Например, это может быть ежедневное 

выделение определенного количества времени на изучение курса или создание 

расписания для выполнения заданий. 

Ключевым элементом SMART-системы является измеряемость прогресса. 

В случае с улучшением навыков владения программой Excel это может быть 
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количество пройденных уроков, выполненных заданий и результаты тестов. 

Таким образом, вы сможете оценить свой прогресс и настроить свой план, если 

заметите, что что-то не работает должным образом. 

Другим важным аспектом является релевантность целей. Нам нужно 

убедиться, что наши цели относятся к профессиональной деятельности и будут 

способствовать развитию в выбранной области. 

Наконец, не забываем о сроках. SMART-система помогает определить 

точные сроки достижения целей и действий, необходимых для их достижения. 

Мы должны строго следовать плану и не откладывать выполнение задач на 

потом. 

С помощью SMART-системы мы можем лучше ориентироваться в своей 

профессиональной деятельности и повысить эффективность своих сотрудников. 

Она поможет определить конкретные цели, измерить прогресс, настроить свой 

план и строго следовать своим срокам. 

SMART -система управления проектами - это незаменимый инструмент 

для повышения эффективности работы. Однако, как и любая другая система, она 

имеет свои вызовы. Рассмотрим некоторые из них. 

Первый вызов, с которым сталкиваются пользователи SMART-системы, 

это определение конкретных целей. Иногда это может быть сложно, особенно 

если проект не имеет четкого определения или неясных целей. Для того, чтобы 

преодолеть этот вызов, нужно задавать вопросы, проводить исследования и 

выявлять наиболее значимые цели. Важно также использовать принцип SMART 

при определении целей - они должны быть конкретными, измеримыми, 

достижимыми, релевантными и ограниченными по времени. 

Второй вызов, с которым сталкиваются пользователи, это управление 

временем. SMART-система может быть очень полезна в определении 

приоритетов и планировании времени, но все равно может возникнуть соблазн 

заняться чем-то менее важным. Чтобы преодолеть этот вызов, необходимо 

строго следить за своим расписанием и не отклоняться от установленных целей. 

Третий вызов - это определение ресурсов. SMART-система управления 

проектами помогает определить, какие ресурсы необходимы для достижения 

целей. Однако, может возникнуть нехватка ресурсов, что затрудняет выполнение 

проекта. В такой ситуации важно оценить, какие ресурсы необходимы и найти 

способы их получения. 

Четвертый вызов, с которым может столкнуться пользователь SMART-

системы, это отсутствие мотивации. SMART-система может помочь определить 

цели, но не всегда стимулирует их достижение. Чтобы преодолеть этот вызов, 

необходимо разработать мотивационные стратегии, которые помогут сохранять 

интерес и мотивацию на протяжении всего проекта. 

Наконец, последний вызов - это изменения в процессе проекта. В ходе 

проекта могут возникать новые идеи, цели и задачи. SMART-система должна 

быть гибкой и адаптивной, чтобы учитывать эти изменения и не затруднять 

достижение целей. 
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По итогу, SMART-система управления проектами является мощным 

инструментом для повышения личной и профессиональной эффективности. 

Важно помнить, что каждый элемент этой системы имеет свою роль и 

значимость. Устанавливайте конкретные, измеримые, достижимые, релевантные 

и своевременные цели, а также следите за их выполнением. 

Чтобы достичь большей эффективности, не забываем о планировании и 

оценке процессов, участвуем в дискуссиях и сотрудничаем с командой, 

используем технологии и инструменты для автоматизации рутинных задач. 

Однако, не стоит забывать, что SMART-система управления проектами не 

является универсальным решением для всех задач. Она требует внимательности, 

определенного опыта и адаптации к каждой конкретной ситуации. Используем 

систему по мере необходимости и возможности, не забывая о своих 

индивидуальных потребностях и особенностях. 

Важно также помнить, что эффективность не зависит только от технологий 

и систем, также, она зависит от нашего отношения к работе. Если мы будем сами 

управлять своим временем, улучшать свои навыки, искать новые возможности и 

развиваться, тогда SMART-система станет незаменимым помощником в 

достижении целей. 

Таким образом, SMART-система управления проектами может 

значительно улучшить производительность и результативность в личной и 

профессиональной жизни.  
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Последствия использования искусственного интеллекта в 

экономических отношениях  

 

Аннотация: в статье анализируются последствия использования 

искусственного интеллекта в экономических отношениях. Рассматриваются 

меры предосторожности, разрабатываемые разными странами. Поднимается 

вопрос о возможной безработице в различных отраслях. 
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обеспечение, продуктивность. 

 

Искусственный интеллект (ИИ) - это широкая область компьютерных 

наук, которая занимается созданием машинных систем, способных выполнять 

сложные задачи, которые обычно требуют участия человека. ИИ в настоящее 

время активно применяется в различных отраслях, таких как медицина, 

промышленность, транспорт и даже правоохранительные органы. Однако, это 

только начало исследования применения в области ИИ. Одним из наиболее 

обещающих сфер применения ИИ является экономика, которая является 

краеугольным камнем нашего общества. 

Искусственный интеллект представляет собой комплекс систем, 

позволяющих производить анализ данных, создавать модели и прогнозировать 

различные экономические явления. Это обеспечивает более точную и 

эффективную работу в различных отраслях экономики, а также дает 

возможность принимать более обоснованные решения на основе информации, 

которую предоставляет ИИ. 

Одним из главных бенефициаров такой аналитической способности может 

стать финансовый рынок. Например, фирма Man Group уже использует свои 

технологии ИИ для управления активами своих инвесторов. В свою очередь 

высокочастотная торговля может стать ещё более точной благодаря 

использованию алгоритмов, которые могут оптимизировать торговые стратегии 

и прогнозировать эффективность биржевых операций. 

Еще одним потенциальным применением ИИ в экономике может стать 

программное обеспечение, которое предоставляет базовые элементы для 

современной экономики в реальном времени. Например, говорят, что Microsoft 

работает над разработкой ИИ-платформы для прогнозирования глобальных 

экономических условий. ИИ может загружаться данными таких источников как 
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уровень безработицы, рост экономики, изменения тарифов на импорт, чтобы 

прогнозировать будущие изменения на рынке. 

Многочисленные организации уже начали внедрять Искусственный 

Интеллект для повышения эффективности своих бизнес-процессов, например, 

для персонализации опыта клиента, оптимизации снабжения на основе 

прогнозирования активности покупателей, и повышения качества 

производственных процессов благодаря оптимизации технологического 

прогресса происходящего на производственной площадке – к примеру, на заводе 

автомобилестроения. Развитие ИИ поможет повысить скорость изготовления, 

увеличит точность сборки, уменьшит процент брака - и все это станет возможно 

без увеличения количества кадров. 

С другой стороны, ИИ может также угрожать ряду экономических рынков 

и секторов, таких как рынок труда и сфера услуг. Есть прогнозы, что в 

перспективе ИИ может заменить значительную часть потребностей в ручных и 

интеллектуальных услугах. Это может привести к большому количеству 

увольнений и проблемам с социальными выплатами. 

Кроме того, ИИ может создать определенные этические проблемы. 

Например, как использовать данные, которые собираются в процессе 

искусственного интеллекта? Какие ограничения нужны, чтобы защитить права и 

конфиденциальность клиентов? Это вызывает необходимость установления 

проводимых над контролем и регулированием автоматических систем в 

экономической жизни. 

Программы типа gpt4 и midjourney уже оставляют людей без работы: они 

сами пишут статьи, даже пишут простые программы (программа пишет 

программу!), рисуют, создают видео, придумывают рекламу. Искусственный 

интеллект (ИИ) уже сейчас лишает людей рабочих мест. В Италии на 

законодательном уровне уже запрещают их использование на территории 

страны, чтобы защитить работников и не допустить роста безработицы. 

«Единая Россия» готовит законопроект по регулированию искусственного 

интеллекта. Документ должен определить ответственность и исключить случаи 

использования ИИ мошенниками [3]. 

Как и предыдущие экономические прорывы, ИИ сделает экономику более 

продуктивной. Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта 

сопровождается существенным ростом как государственных, так и частных 

инвестиций в их развитие, а также в разработку прикладных технологических 

решений на основе искусственного интеллекта [1]. Вопрос только в том, 

насколько значительными будут эти эффекты и как быстро они произойдут? 

Если кратко ответить на первый вопрос, то мы просто не знаем. Прогнозы 

относительно экономического воздействия технологии, как известно, 

ненадёжны. Что касается второго вопрос, то история показывает нам, что для 

получения значительного экономического эффекта от ИИ потребуется больше 

времени, чем многие думают. 

Возьмём, к примеру, закон Мура, который гласит, что количество 

транзисторов в компьютерном чипе будет удваиваться каждые два года. 
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Предсказание, которое оказалось потрясающе точным в течение полувека 

(кстати, сам Гордон Мур умер на днях в возрасте 94 лет). 

Однако долгое время экономическая отдача от этого потрясающего роста 

вычислительной мощности была на удивление неуловимой. 

Итак, давайте посмотрим на график долгосрочного роста 

производительности труда (объём производства в несельскохозяйственном 

секторе, измеряемый как годовой темп роста за предыдущие 10 лет). 

 
Рисунок 1 - График долгосрочного роста производительности труда [4] 

 

В течение по меньше мере двух десятилетий (70-80-е годы) после 

вступления в силу закона Мура США, как ни странно, переживали длительный 

спад производительности. Настоящий бум начался только в 1990-х годах, но 

даже тогда он не был столь впечатляющим. 

Так почему же пришлось ждать так долго? Чтобы ответить на этот вопрос, 

давайте обратимся к экономическому историку Полу Дэвиду, который в 1990 

году опубликовал работу под названием «The dynamo and the computer”, в 

которой проводится параллель между воздействием информационных 

технологий и электрификацией промышленности. 

Как отметил Дэвид, электродвигатели стали широко доступны в 1890-х 

годах. Но наличия технологии недостаточно. Вы также должны решить, что 

делить с этой технологией. 

Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами электрификации, 

производителям пришлось переосмыслить дизайн заводов. Доэлектрические 

фабрики представляли собой многоэтажные здания с тесными рабочими 

помещениями, поскольку это было необходимо для эффективного 

использования паровой машины в подвале, приводящей машины в движение с 

помощью валов, шестерен и шкивов. 

Потребовалось время, чтобы понять, что наличие у каждой машины 

собственного двигателя позволяет создавать обширные одноэтажные фабрики с 

широкими проходами, позволяющими легко перемещать материалы, не говоря 

уже о сборочных линиях. В результате значительный прирост 
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производительности за счёт электрификации материализовался только после 

Первой Мировой войны. 

И действительно, как Дэвид, по сути, и предсказывал, экономическая 

отдача от информационных технологий наконец-то проявилась только в 1990-х 

годах. Запаздывание в этом экономическом эффекте оказалось таким же по 

продолжительности, как запаздывающий эффект от электрификации. 

Но здесь возникает другой вопрос: почему первый бум 

производительности, вызванный информационными технологиями, был таким 

недолгим? По сути, он длился всего несколько десятилетия. 

К тому же рост производительности во время бума информационных 

технологий был не выше, чем во время бума, продолжавшегося целое поколение 

после Второй Мировой войны, который был примечателен тем фактом, что, 

похоже, он не был обусловлен какими-либо радикально новыми технологиями. 

(отмечен на графике в виде вопросительного знака) 

И ответ здесь несколько банален: предшествующий период 

экстраординарного экономического роста на самом деле был эпохой 

преемственности, эпохой, в течение которой основные очертания экономики 

практически не менялись, даже несмотря на то, что США стали значительно 

богаче.  

Великий бум с 1940-х по 1970-е годы, по-видимому, был в значительной 

степени основан на использовании технологии, таких как ДВС, которые 

существовали десятилетиями, что должно заставить нас ещё более скептически 

относиться к попыткам использовать последние технологические разработки для 

прогнозирования экономического роста. 

В общем и целом, история подсказывает нам, что экономический эффект 

от ИИ, скорее всего наступит не в ближайшие пару лет, а где-то в 2030-х годах. 

Так что, придётся нам немного потерпеть. 

В заключение, Искусственный Интеллект становится все более 

популярным и охватывает все новые сферы нашей жизни. Он может увеличить 

эффективность экономики, увеличивая скорость и точность поддержания 

экономической деятельности. В 2021 году разработана стратегия и дорожная 

карта внедрению ИИ в отрасли и внесены изменения в ведомственную 

программу цифровой трансформации в части внедрения ИИ в таких отраслях, 

как сельское хозяйство, здравоохранения, топливно-энергетического комплекса 

и т. д. [2]. Но даже тогда, когда спорят о трудовых проблемах, технологические 

решения в области ИИ становятся все более значимыми приложениями развития 

экономики в целом. Поэтому, было бы неправильно отвергать исследование 

подобных новых технологий в угоду сохранению статус-кво с "привычных" 

решений. Если мы сейчас не запрыгнем в этот вагон, то в будущем наша модель 

управления и производства станет неконкурентоспособной окончательно. 

В целом, говоря об использовании ИИ в экономических отношениях, 

необходимо помнить, что это двуединый процесс. Вместе с экономическими 

выгодами существует риск потери рабочих мест и социального неравенства, а 

также проблемы с безопасностью данных и экономической безопасностью. 
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Следует принять комплексный подход и постоянно оценивать экономические 

последствия внедрения технологий ИИ. 
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Гиг-экономика – новый модный тренд 

 

Аннотация: статья дает представление о новой системе найма 

независимых работников, которую принято именовать «гиг-экономика». В 

настоящее время популярность данного термина только растет, поскольку гиг-

экономика не вытесняет традиционную систему трудоустройства, а дополняет 

ее. Современная молодежь, в первую очередь, рассматривает практику работы 

на себя в качестве фрилансера. Рассмотрение данной системы позволяет 

остановиться на изучении особенностей ее устройства и преимуществ. Однако, 

соглашаясь на условия фриланса, важно понимать и оборотную сторону этой 

практики, а именно: отсутствие стабильности и социальных гарантий. Поэтому 

анализ этого тренда так важен молодым специалистам, которые проявляют 

интерес к гиг-экономике. 

Ключевые слова: гиг-экономика, фрилансер, самозанятость 

 

Гиг-экономика − система, при которой компании предпочитают не 

нанимать сотрудников в штат, а привлекать независимых подрядчиков и 

фрилансеров, часто не на полный рабочий день. 

Термин происходит из музыкального жаргона: слово gig получило 

распространение в 1920-х в среде исполнителей джаза, где означает некое 

однократное музыкальное мероприятие (не более чем на один вечер), в более 

широком смысле − оплачиваемую работу. 

Такая организация труда имеет преимущества как для работника, так и для 

работодателя. Фрилансер может сам выбирать работодателя, определять объём 

работы, график, а также место работы. Работодатель существенно экономит: он 

оплачивает только рабочие часы. 
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Растущая популярность гиг-экономики во многом связана с развитием 

цифровых платформ, которые позволяют заказчикам и исполнителям найти друг 

друга. К наиболее успешным платформам гиг-экономики относят такие 

компании, как сервис вызова такси Uber или платформу для фрилансеров YouDo. 

Они дают возможность работникам трудиться в удобное время и сколько им 

необходимо [1]. 

Благодаря гиг-экономике даже крупнейшие компании, услугами которых 

пользуются миллионы людей из разных стран мира, могут нанимать небольшое 

число работников. В штате международного сервиса поиска попутчиков 

BlaBlaCar всего 300 человек. Такой подход к ведению бизнеса считается 

законным и не вредит репутации компании. Например, «Яндекс» тоже является 

активным участником гиг-экономика, что не помешало ему возглавить рейтинг 

работодателей России по версии Forbes.  

Гиг-экономика − одна из крупнейших сфер российской экономики, однако 

она практически никак не регулируется. По данным ФНС, в 2021 году число 

самозанятых превысило отметку в 2 млн человек и ежедневно увеличивается на 

5 тысяч. Фрилансеров еще больше − 14 млн. Эти данные могут быть неполными, 

точно определить, сколько людей вовлечены в гиг-экономику, практически 

невозможно.  

В мире гиг-экономика начала развиваться раньше, чем в России, и уже 

успела достичь внушительных масштабов. В развитых странах 20-30% 

трудоспособного населения − фрилансеры. По мере роста этого показателя 

перспектива окончательного отказа от классического варианта трудоустройства 

становится все более вероятной.  

Достоинство гиг-экономики заключается в том, что она не вытесняет 

традиционную модель трудоустройства, а дополняет ее. Миллионы людей 

находят подработку в сети, чтобы увеличить свой заработок. Кроме того, на 

фрилансе можно самостоятельно регулировать количество рабочих часов, 

выбирать самые интересные проекты и увеличивать доход, повышая качество и 

стоимость услуг.  

Для бизнеса гиг-экономика − это, в первую очередь, быстрое решение 

задач. Найти хорошего специалиста в штат непросто: нужно потратить время на 

просмотр резюме, провести собеседования с кандидатами, а иногда и подождать 

некоторое время, пока человек сможет приступить к работе. Сделав выбор в 

пользу фрилансеров, работодатель сокращает процесс решения задачи. А если 

специалист не справится, ему можно не платить.  

Еще один довод в пользу самозанятых − свежий взгляд со стороны. 

Компаниям с давно сформировавшейся командой может не хватать новых идей 

и подходов. Чтобы это исправить, достаточно привлечь нового сотрудника, 

который в курсе всех трендов и готов воплотить в жизнь самые смелые решения 

[2].  

Первой отраслью, где активно начали использовать услуги фрилансеров, 

стала отрасль информационных технологий. В числе направлений, где эксперты 



 

126 

 

видят активный рост спроса на услуги фрилансеров: дизайн и мультимедиа, IT и 

программирование, контент и переводы, а также финансы, управление и HR [1]. 

Правительство нашей страны ввело режим самозанятости, но конкретных 

законодательных норм для выстраивания трудовых отношений с независимыми 

исполнителями нет, что представляет огромный риск для бизнеса. Компании 

учатся на своих ошибках. Предположим, водитель крупного агрегатора решил 

перед праздниками заработать побольше, и уснул за рулем в конце 12-часовой 

смены. Произошла авария. Кто виноват – водитель или агрегатор? Юридически 

ответственность за произошедшее ложится на водителя или таксопарк, 

подключённый к платформе, но клиент наверняка пойдет с претензиями именно 

к агрегатору или даже подаст на него в суд. Но по закону возмещать физический 

и моральный ущерб должен водитель или подключенный к платформе 

таксопарк, а сам агрегатор рискует лишь своей репутацией [3].  

Правда, закон не всегда встает на сторону платформ, которые не хотят, 

чтобы их считали работодателями. Так, суд в Нидерландах признал водителей 

Uber полноправными сотрудниками и обязал компанию выполнять стандартные 

условия трудового соглашения. Это решение было мотивировано тем, что 

агрегатор отслеживает местоположение и время работы водителей, а также 

может уволить их, то есть запретить пользоваться сервисом. Это напомнило 

судье поведение работодателя, хотя формально Uber таковым не является. Для 

сравнения: спор в Пекине между водителями и платформой EDJand закончился 

иначе − суд решил, что агрегатор не несет ответственности за ДТП.  

 Для фрилансеров работа по правилам гиг-экономики означает отсутствие 

таких понятий, как «оплачиваемые больничные и отпуска», «гарантированная 

занятость», «стабильный доход», «пенсия». Сложно предугадать, когда 

закончится проект, а быстрый поиск нового работодателя может затруднить 

высокая конкуренция.  

Исследование Международной организации труда показало, что зачастую 

фрилансеры и самозанятые вынуждены «платить, чтобы поработать»: покупать 

ноутбук, программное обеспечение, велосипед, смартфон и так далее. 

Повышение квалификации и получение дополнительных навыков, необходимых 

для трудоустройства, тоже оплачивают сами гиг-работники. Если учесть, что 

стабильная занятость не гарантирована даже успешным работникам, расходы 

могут не окупиться.  

В гиг-экономике принято платить только за результат, даже если работник 

теряет время не по своей вине, например, в ожидании, когда клиент освободится 

и откроет дверь. По этой причине ее называют откатом в XIX век, когда нью-

йоркские швеи по 12-14 часов работали на дому по сдельной оплате, а 

работодатель не предоставлял им никаких социальных гарантий [2]. 

Людей, которых не пугают особенности гиг-экономики, становится все 

больше. HR-эксперт, консультант рейтинга работодателей России hh.ru Елена 

Лондарь отмечает, что одним из приоритетов современной молодежи является 

поиск себя, а не стабильная зарплата, социальные гарантии и предсказуемое 

будущее. Вот почему интерес к фрилансу проявляют чаще всего специалисты в 
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возрасте 18-24 лет, а это около 42% тех, кто считает такую возможность 

привлекательной для себя [4]. 
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Модель достижимого роста как инструмент прогнозирования 

финансовых показателей организации 

 

Аннотация: в условиях неопределённости, возможность сделать 

математически обоснованный прогноз является необходимой для успешного 

управления предприятием. Одним из методов проведения такого анализа 

является модель достижимого роста, по итогам применения которой был сделан 

вывод об эффективном росте выручки в АО «Дзержинский водоканал». 

Суть и применение модели достижимого роста для прогнозирования 

финансовых показателей организации. 

Ключевые слова: планирование, прогнозирование, модель, 

математические методы, выручка. 

 

В текущих условиях рыночной экономики, эффективность любой 

организации во многом зависит от её грамотного планирования, которое может 

быть самым разнообразным как по формам, видам, по степени охвата, либо по 

период. Вне зависимости от вида планирования, цель остаётся единой – 

повышение прибыли организации. 

С каждым днём появляется всё больше предприятий, участвующих в 

конкурентной борьбе между собой за долю на рынке, за репутацию у 

потребителей, а также за получаемую прибыль. 

Для того, чтобы иметь возможность успешно развивать свою организацию 

в подобных условиях, жизненно необходимы навыки планирования, то есть 

умение составлять желаемую картину будущего и способы её достижения. 

Первым шагом планирования, а также его неотъемлемой частью является 

прогнозирование – процесс составления будущего состояния того или иного 

объекта, на основании имеющихся наблюдений и данных. 
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По своим видам, планирование может быть стратегическим, тактическим 

и оперативным, все они являются составными частями единого процесса 

планирования и тесно взаимосвязаны между собой. 

Стратегическое планирование представляет собой наиболее долгосрочное 

планирование, отражающее стратегию организации и её глобальные цели и 

задачи. 

Тактическое планирование заключается в составлении плана сроком до 1 

года, что позволяет планировать и добиваться целей, которые бы приближали 

достижение стратегических целей и соответствовали бы им. 

Оперативное планирование применяется для решения каких-либо срочных 

проблем и достижения срочных, быстрых результатов. 

Каждый из этих видов планирования действуют и применяются постоянно, 

непрерывно, причём в тесной взаимосвязи между собой, дополняя друг друга и 

формируя единый план деятельности организации. 

Методы планирования могут быть крайне разнообразны и представляют 

собой совокупность способов, с помощью которых производится разработка, а 

также обоснование плановых документов. Одними из самых распространённых 

методов планирования являются: балансовый, нормативный, программно-

целевой. В процессе обоснования плановых решений широко используются 

экономико-математические методы. 

Балансовый метод предназначен для увязки потребностей и ресурсов, 

обеспечения необходимой пропорциональности и координации в выпуске 

различных продуктов, развитии производств, отраслей, территорий и народного 

хозяйства в целом. 

Нормативный метод заключается в определении и использовании системы 

норм и нормативов, отражающей достижения и важнейшие цели развития как 

экономики в целом, так и организации в частности. 

Программно-целевой метод предполагает создание целевых программ и 

предназначен для обоснования плановых решений на их основании. 

Математические методы дают возможность использовать в планировании 

экономико-математические модели и вычислительную технику с целью 

повышения научной обоснованности и оптимизации планов. 

Процесс экономического анализа подразделяется на ряд стадий: 

постановку проблемы, определение целей и критериев оценки; подготовку 

информации для анализа; изучение и аналитическую обработку информации; 

разработку рекомендаций о возможных вариантах решения проблемы и 

достижения целей; оформление результатов анализа. 

Суть модели достижимого роста заключается в том, что на основании 

данных бухгалтерской отчётности проводятся расчёты и стоится модель, 

отражающая, какой рост прибыли можно ожидать в плановом периоде.  

Для расчёта уровня достижимого роста необходимы данные о чистой 

прибыли, выручке, стоимости активов, валюте баланса, капитале и резервах, а 

также об объёме выплаченных дивидендов в отчётном периоде. 
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Необходимо провести расчёты и получить данные о следующих 

показателях: коэффициенте финансового рычага, коэффициенте 

реинвестировании прибыли, чистой рентабельности продаж, а также о 

коэффициенте оборачиваемости активов: 

КФР =
Баланс

Капитал и резервы
 

 

КРП = 1 −
Дивиденды

Чистая прибыль
 

 

ЧРП =
Чистая прибыль

Выручка
 

 

КОА =
Выручка

Актив
 

 

Для расчёта уровня достижимого роста применяется следующая 

формула[2]: 

УДР =
КФР ∗ КРП ∗ ЧРП ∗ КОА

1 − КФР ∗ КРП ∗ ЧРП ∗ КОА
 

Таблица 1 - Расчёт уровня достижимого роста АО «Дзержинский 

водоканал» [1] 

Чистая прибыль, руб. 283 901 000,00 

Выручка, руб. 1 446 053 000,00 

Активы, руб. 2 705 401 000,00 

Баланс, руб. 2 705 401 000,00 

Капитал и резервы, руб. 1 512 985 000,00 

Дивиденды, руб. 0 

КФР 1,79 

КРП 1,00 

ЧРП 0,20 

КОА 0,53 

Уровень достижимого роста 0,231 

 

На основании проведённых расчётов, уровень достижимого роста составит 

23,1%. Именно такой темп прироста покажет выручка в отчетном периоде, 

согласно данному методу прогноза. 

Показатель уровня достижимого роста выше 0 говорит о том, что в 

организации планируется рост выручки, а также подтверждает факт того, что 

организация действует достаточно успешно. 

Далее, мы можем сделать прогноз по статьям баланса: 

  Отчётный период Плановый период 

Выручка, руб. 1 446 053 000,00  1 780 070 766,69  

Чистая прибыль, руб. 283 901 000,00  349 478 110,92  

Активы, руб. 2 705 401 000,00  3 330 310 322,15  
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Внеоборотные активы, руб. 1 786 667 000,00  2 199 361 777,55  

Основные средства, руб. 1 769 641 000,00  2 178 403 012,64  

долгосрочные вложения, руб. 155 000,00  190 802,81  

Оборотные активы, руб. 918 734 000,00  1 130 948 544,60  

Пассив, руб. 2 705 401 000,00  3 330 310 322,15  

Капитал и резервы, руб. 1 512 985 000,00  1 862 463 110,92  

Нераспределённая прибыль 1 511 897 000,00  1 861 123 798,33  

Заёмный капитал, руб. 1 192 416 000,00  1 467 847 211,22  

Долгосрочные обязательства, руб. 450 779 000,00  554 902 565,91  

Краткосрочные обязательства, руб. 2 254 622 000,00  2 775 407 756,24  

Кредиторская задолженность, руб. 380 899 000,00  468 881 275,42  

Доходы будущих периодов, руб. 360 739 000,00  444 064 600,89  

 

Данные расчёты можно проводить для любой коммерческой организации 

с целью установления показателей в плановом периоде. 

Метод достижимого роста является одним из самых простых и удобных 

математических методов прогнозирования, который может быть применён для 

анализа текущей финансовой ситуации в организации, а также для составления 

прогноза на будущие периоды.  

Данной моделью можно сделать прогноз показателей, а на их основании 

провести уже полный финансовый анализ организации, что позволит грамотно 

спланировать изменения в политике организации для повышения эффективности 

её работы. 
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Производительность труда — важнейший экономический показатель, 

характеризующий результативность затрат труда в материальном производстве 

как отдельного работника, так и трудовых ресурсов предприятия, региона, 

отрасли, страны. В зависимости от уровня использования трудовых ресурсов 

используют различные подходы к определению производительности их труда. 

[3] 

Одна из проблем современного мира – это необходимость поиска способов 

повышения производительности труда, одновременно с повышением 

удовлетворённости от условий работы. Одним из путей решения обоих этих 

вопросов является введение четырёхдневной рабочей недели. 

Без подробного изучения, подобное нововведение выглядит совершенно 

не выгодным для работодателя и может повлечь за собой целый ряд других 

отрицательных эффектов: снижение выработки, снижение 

конкурентоспособности, риск возникновения убытков. 

Однако, несмотря на все риски, имеет смысл проведение исследования и 

внедрения этой системы. Рассмотрим примеры успешной реализации. 

Самый первый, документально подтверждённый эксперимент по 

сокращению рабочей недели проводился в 1965 году английской компанией 

«Roundpay Metal Finishers». Пятничные рабочие часы были распределены по 
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остальным дням, что позволило обеспечить дополнительный выходной день без 

снижения фонда рабочего времени. 

Основной идеей руководства было снижения социальных и коммунальных 

расходов, включая затраты энергии, воды и отопления. Эксперимент оказался 

удачным и позволил компании увеличить свою прибыль за счёт сокращения 

расходов. Однако, по неизвестным причинам, компания отказалась от 

дальнейшего масштабирования этой политики. Возможно, их испугали 

возможные юридические и бюрократические трудности. 

В 21 веке на подобное нововведение решилась небольшая Американская 

компания «The Buffer». Было сокращено количество рабочих встреч и 

общественных мероприятий, сотрудники добровольно повысили темп рабочего 

дня. Директор отдела кадров «The buffer» процитировала принцип расширения 

работы до времени, которое вы ей уделяете: «Когда у нас 40 часов работы в 

неделю, мы находим способы работать 40 часов. Сотрудники тоже 

положительно отозвались на изменения, более того, по результатам опроса 

«сколько дней в неделю вы бы хотели работать, если бы зарплата осталась без 

изменений?», большинство ответили именно «четыре дня» [4]. 

Новозеландская компания Perpetual Guardian, занимающаяся 

предоставлением финансовых услуг частным лицам и бизнесу, в 2018 году 

провела сокращение рабочего времени с 37,5 часов при пятидневной рабочей 

неделе, до 30 часов при четырёхдневной. В итоге активность сотрудников 

повысилась пропорционально сокращению рабочего времени, полностью 

нивелировав возможное падение производительности. Помимо этого, у 

сотрудников снизился уровень стресса с 45% до 38%, а показатель гармоничного 

баланса работы и личной жизни - увеличился с 54% до 78%. Выручка 

сохранилась на прежнем уровне, однако значительно сократились расходы на 

электроэнергию [5]. 

Японское подразделение Microsoft Japan в 2019 решило сократить 

продолжительность рабочей недели до четырёх дней, сделав пятницу входным 

днём. По итогу работники стали не только счастливее, поскольку у них 

появилось больше свободного времени, а еще и продуктивнее. Как заявляет 

журнал «The Guardian», производительность труда повысилась на 40%, уровень 

стресса среди сотрудников снизился на 7%, траты на электроэнергию 

сократились на 23%. Даже расход бумаги для принтеров сократился – на 59%. 

По результатам опроса сотрудников, 92% из них хотели бы сохранить 

сокращенную рабочую неделю. Все эти показатели говорят о том, что 

последствия после изменения рабочего графика, оказались положительными [6]. 

В России данная система не очень распространена, однако, некоторые 

компании ей пользуются либо готовятся переходить на неё. 

Начиная с 1 апреля 2020 года РЖД, крупнейший работодатель России 

(среднесписочная численность 696 300 сотрудников на конец 2021 г. [6], ввёл 

неполную рабочую смену для некоторых сотрудников. Изменения были 

применены в качестве альтернативы массовому сокращению штата из-за 

экономического спада в первом квартале 2020 года. Это привело к сокращению 
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темпа роста среднемесячной зарплаты, однако позволило избежать массовых 

увольнений (табл. 1) [2, с. 23]. 

Таблица 1 - Динамика среднемесячной заработной платы сотрудников 

РЖД 

 

Начиная с января 2022 года, ПАО «Совкомбанк» начал эксперимент по 

переводу на удалённый рабочий график и предоставлению дополнительного 

выходного дня части сотрудников бэк-офиса. В эксперименте, проводимом в 

коворкинге в одном из турецких отелей, приняли участие 12% сотрудников, 

имеющих возможность работать удалённо. Участвовать в эксперименте можно 

лишь один раз, его длительность составила всего одну неделю. После 

возвращения в Россию, сотрудники могут претендовать на сохранение рабочего 

графика. 

Новый формат работы протестируют около тысячи сотрудников банка, что 

составляет 4,41% от общей численности сотрудников (Численность сотрудников 

на 30 сентября 2021 г. составляет 22 651 человек [1] 

Несмотря на риски для организации, которые возникают от сокращения 

фонда рабочего времени, появляется так же и потенциальные возможности: 

повышение моральной удовлетворённости сотрудников, снижение уровня 

стресса в коллективе, повышение производительности труда, повышение уровня 

сосредоточенности и концентрации сотрудников, повышение 

привлекательности и конкурентоспособности организации, сокращение части 

переменных издержек (электроэнергия, водоснабжение, расходные материалы 

для офиса и т.д.). 

Так как в России сокращение рабочей недели не популярно, подобное 

нововведение способно стать весомым аргументом для привлечения 

высококвалифицированных сотрудников. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сокращение рабочей 

недели действительно может положительно повлиять на деятельность 

организации, однако лишь в том случае, если в организации преобладает 

потребность в высококвалифицированных кадрах.  

Организации, использующие интеллектуальный труд и развивающиеся 

интенсивным способом способны показать удовлетворительные результаты от 

перехода четырёхдневную систему. 

 

Показатель 2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 г. 2021 г. 

Среднемесячная заработная 

плата работников, занятых во 

всех видах деятельности, руб. 

46852 50404 54934 61375 65 770 

Рост к уровню предыдущего 

года, % 

+5,3 +7,7 +9 +4,9 +7,2 
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Аннотация: в статье приведен анализ статистических данных об 

изменении уровня безработицы в РФ за последние 10 лет, а также деятельность 

государства, направленная на поддержку населения как в период занятости, так 

и в период экономической активности. 
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Проблема занятости и безработицы населения РФ долгое время является 

одной из актуальных проблем экономики страны. Ее решение постоянно 

рассматривается Правительством в качестве одного из основных направлений 

своей деятельности. Перед более подробным ознакомлением с представленной 

мною темы, следует разобраться в основных понятиях. 

Занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением 

личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству 

Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой 

доход. 

Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть 

населения не может найти работу. 

В кризисных условиях объективно возрастает роль государства в 

экономической жизни страны. правительство будет с максимальной 

ответственностью подходить ко всем своим действиям, с тем чтобы не создавать 

в экономике неправильных стимулов, искажения мотивации предприятий и 

населения, подрывающих долгосрочные перспективы развития. Приоритет 

опоры в развитии экономики на частную инициативу будет обеспечен и в 

кризисных условиях. При этом роль государства будет постепенно снижаться по 

мере посткризисного восстановления.  

Государство активно поддерживает своих граждан как в периоды 

экономического спада, так и в периоды экономического подъема. 
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В период безработицы: 

● Обеспечение социальной поддержки в виде пособий по безработице 

● Бесплатное медицинское обслуживание 

● Организация переобучения и переквалификации безработных. 

● Организация общественных работ: общедоступные виды трудовой 

деятельности, имеющие социально полезную направленность, организуемые для 

обеспечения временной занятости безработных и ищущих работу граждан. 

В период экономической активности: 

● Содействие мелкому и семейному предпринимательству. 

● Содействие перемены места жительства для получения работы 

● Выдача премии. 

● Представление к званию по определенным профессиям. 

● Развитие институтов рынка труда(расширение налоговых вычетов, 

усиление адресности пособий) 

Анализ статистических данных об изменении уровня безработицы в 

России за последние 10 лет. 

Средний уровень общей безработицы в России в 2013 году составил 5,5%. 

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Росстатом. По 

информации статистического ведомства, численность экономически активного 

населения в среднем за год составила 75,5 (53%) млн человек. Из них 

безработными по методологии Международной организации труда (не имели 

занятия, но активно его искали) были 4,1 млн человек. 

На 2023 год всего России количество официально занятого населения 

составляет 87 001 279 человек (59.6%), пенсионеров 42 332 837 человек (29%), а 

официально оформленных и состоящий на учете безработных 8 466 567 человек 

(5.8%). 

Я также рассмотрела статистику за отдельные года в период с 2013 по 2023 

года, а именно за 2013 год, 2015 год, 2018 год, 2020 год и 2023 год. 

Исходя из статистики следует отметить, что в период с 2015 по 2018 год 

численность экономически активного населения увеличивается с 52% до 59,3% 

от всего населения страны. Это связано как с ростом населения в стране (с 146,3 

до 146,9 млн. чел.), так и с успешностью государственной политики, 

направленной на снижение безработицы в стране, поскольку их численность 

уменьшилась с 5,8% до 5,2%. 

Сопоставление уровня государственного вмешательства со степенью 

изменения уровня безработицы. 

Целью проводимой социально-экономической политики государства 

является повышение уровня занятости, она должна быть нацелена на 

предупреждающие мероприятия в борьбе с безработицей. 

гарантия минимального размера пособия по безработице, 1500 рублей, 

максимальная - 12792 рубля в первые три месяца периода безработицы, 5000 

рублей - в следующие три месяца периода безработицы, что гораздо меньше 

прожиточного минимума (16 242 рублей). Именно, на 3450 рублей, а в 

последствии на 11242 рубля. 
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стипендии в процессе профессионального обучения; 

субсидирование безработицы, нацеленное на трудоустройство инвалидов, 

стажировку работников и выпускников, профессиональное обучение, замещение 

свободных рабочих мест; Работодатели могут получить от государства субсидию 

за трудоустройство безработных.  

Это сделали, чтобы снизить уровень безработицы и компенсировать 

нанимателям расходы на зарплату.  

информирование о положении на рынке труда; 

Данные методы используемые для препятствия развития безработицы  

прописаны в Законе РФ "О занятости населения в Российской Федерации" 

от 19.04.1991 N 1032-1. 

После принятия закона уровень безработицы в РФ в 1991-1996г. 

повышался:  

с 0,08% экономически активного населения до 3,4%. До середины 1998 г.  

наблюдалось устойчивое снижение официальной безработицы. В условиях  

обострения финансового кризиса в России увеличилась численность 

официально зарегистрированных безработных до 1,93 млн. чел., (2,7%)В 

условиях тяжелейшего кризиса видимость занятости в российской экономике, 

особенно в первоначальный период реформ, в основном поддерживалась за счет 

колоссального снижения заработной платы, административных отпусков без 

зарплаты. 

Реализуемая политика занятости становится активной тогда, когда 

средства  

Государственного фонда занятости населения (ГФЗН) используются в 

полной мере, а в структуре расходов преобладают финансирование затрат на 

сохранение рабочих мест и создание дополнительных, предоставление субсидий 

для организации собственного дела, покрытие затрат на профессиональное 

обучение, переподготовку и профориентацию и др. 

Только начиная с 1998 года наблюдается постепенный спад уровня 

безработицы. 

Всего с 1992 по 1999 г количество занятых сократилось с 74 до 65 млн. чел. 

Происходил перетёк трудоспособного населения из производственной 

сферы в сферу услуг. 

Состояние рынка труда в России в 1990-е гг. характеризовалось 

сочетанием крупномасштабной скрытой безработицы и низкого уровня 

официально зарегистрированной 

Серьезным последствием перехода к рыночной экономике явилось 

возникновения явления совершенно незнакомого для населения в практическом 

смысле - безработицы. И если сначала безработица росла медленно, то 

исключительно благодаря сохранению значительного сектора экономики, в 

котором, хотя и в модифицированном виде, продолжала сохраняться инерция 

традиций использования и система оплаты труда советского периода. Однако 

благодаря государственной политике уровень безработицы начал постепенно 
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снижаться, а в настоящее время, он уменьшился втрое, по сравнению с 

показателями 1999 года. 

Несмотря на кризисные явления в экономике России и безработицу как 

постоянный спутник рыночной экономики, государство – важный спасательный 

инструмент, в руках которого полная и эффективная трудовая обеспеченность 

населения. 
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Самозанятость как возможная профессиональная стратегия 

молодежи 

 

Аннотация: статья дает представление о самозанятости как возможной 

профессиональной стратегии молодежи. Изучение данного вопроса позволяет 

остановиться на анализе причин, почему молодежь выбирает самозанятость как 

эффективный способ регистрации своей предпринимательской инициативы. 

Каждый, кто решил самостоятельно управлять своей занятостью, понимает все 

преимущества данного шага. Причем доступная всем пошаговая инструкция по 

регистрации самозанятости позволит избежать большого количества проблем, 

связанных с выбором данной формы организации своего бизнеса. 

Ключевые слова: самозанятость, налог на профессиональный доход 

 

В средствах массовой информации всё чаще говорят о стремительном 

росте самозанятых в России. Совсем недавно был взят очередной рубеж: 5 

миллионов граждан зарегистрировались в данном статусе. Очевидно, что рынок 

труда активно меняется. Словом «фрилансер» уже давно никого не удивишь, а 

недавний технологический бум и пандемия привели к стремительному развитию 

гиг-экономики [1]. 

С каждым днём всё больше россиян понимает, что прогресс не остановить, 

и делает выбор в пользу самостоятельного управления своей занятостью. 

По данным опроса молодежи 73% самозанятых в качестве основной 

причины выбора своей деятельности назвали «желание больше зарабатывать», 

что, с одной стороны, находится в русле притязаний современной молодежи, а с 

другой – можно расценивать как следствие ее дискриминации по размеру оплаты 

труда и низкой доступности рабочих мест. С этой точки зрения цель «больше 

зарабатывать» можно интерпретировать скорее как вынужденную. В то же время 

принципиальную позицию «не работать по найму», свидетельствующую о 

добровольном выборе, выражают 37% самозанятых. 
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Самозанятость, как особый налоговый режим для тех, кто работает сам на 

себя, выгодна для всех, кто оказывает услуги разным бизнесам либо частным 

лицам. Причем самозанятость можно оформлять в том случае, если: 

• доход лица не превышает 2,4 млн рублей в год, 

• лицо не продаёт подакцизные товары, не занимается добычей 

полезных ископаемых, перепродажей и не ведёт предпринимательскую 

деятельность в интересах других лиц. 

Идеально этот режим подходит школьникам и студентам – ведь 

самозанятость возможна с 14 лет, и в стране зарегистрированы более 30 тысяч 

несовершеннолетних самозанятых. 

Критика самозанятости неизбежна. Плюсами данного статуса являются: 

1. При регистрации в качестве самозанятого человек не обязан 

обозначать сферы своей работы и, таким образом, имеет возможность манёвра. 

Многие оценили простоту и удобство режима при взаимодействии с налоговой 

службой. 

2. Простота регистрации в качестве налогоплательщика. Согласно п. 2 

ст. 5 Федерального закона № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход (НПД)» для регистрации гражданину необходимо подать заявление, 

приложить к нему фотографию и копию паспорта. При этом все документы 

отправляются в налоговую службу через мобильное приложение «Мой налог».  

3. Отсутствие необходимости формировать налоговую отчетность, 

подавать декларации о доходах. Согласно п. 1 ст. 14 ФЗ № 422 налогоплательщик 

при расчетах с клиентами должен в приложении «Мой налог» сформировать чек 

(внести в электронную форму необходимые сведения о покупателе и 

произведенной операции). Сформированный чек передается в бумажном или 

электронном виде клиенту, а электронная копия направляется в налоговую 

инспекцию.  

4. Освобождение налогоплательщика от уплаты страховых взносов в 

Пенсионный фонд России, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и Фонд социального страхования (п. 11 ст. 2 ФЗ № 422). Это можно 

отнести как к плюсам, так и к минусам. Так как самозанятый не «нарабатывает» 

себе пенсию при отсутствии пенсионных отчислений. Отсутствие отчислений в 

Фонд социального страхования не позволяет самозанятому получать пособие по 

временной нетрудоспособности [2]. 

Таким образом, можно отметить и недостатки данной формы, к которым 

относятся: 

1. Фактическое ограничение для самозанятых возможностей 

пенсионной системы – поскольку отчисления в фонды они делают добровольно, 

то по умолчанию получают лишь социальную пенсию, а страховой стаж для них 

не предусмотрен. 

2. Ограничение лимита дохода суммой в 2,4 миллиона рублей (п. 2 ст. 

4 ФЗ № 422). При превышении лимита гражданину придется переходить на 

«предпринимательский» режим налогообложения. То есть применять общую 
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систему налогообложения, упрощенную систему налогообложения, 

автоматизированную упрощенную систему налогообложения или единственный 

сельскохозяйственный налог. Если гражданин не сделает этого самостоятельно, 

налоговый орган переведет его на общую систему налогообложения 

автоматически. 

3. Запрет на торговлю подакцизными товарами (табачные изделия, 

алкоголь, автомобили, бензин итд), продукцией, имеющей специальную 

маркировку. Данный недостаток актуален в связи с тем, что ассортимент 

маркируемых товаров регулярно расширяется [2]. 

Важно понимать, что самозанятые приравниваются к неработающим 

гражданам, поэтому период «самозанятости» не идет в счет трудовой пенсии. 

Также самозанятый не имеет права на получение больничных выплат. 

Многих интересует, какие же услуги может оказывать самозанятый? Ниже 

приведен примерный список деятельности самозанятых [3]:  

− автоперевозки; 

− репетиторские услуги; 

− воспитание детей по найму; 

− парикмахерские и косметические услуги; 

− фото- и видеосъемка на заказ; 

− юридические консультации; 

− ведение бухгалтерии; 

− услуги по организации мероприятий и праздников и пр. 

В качестве примеров разрешенных видов деятельности самозанятых в 2023 

году можно указать: 

− репетиторство; 

− настройка интернет-рекламы;  

− ремонтные работы;  

− флористика;  

− наращивание ресниц;  

− эвакуация сломанных автомобилей;  

− производство и реализация аксессуаров для мобильных телефонов. 

Законом запрещены такие виды работ для самозанятых, как: 

− деятельность, связанная с добычей и реализацией полезных 

ископаемых; 

− перепродажа чужих товаров; 

− реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих 

обязательной маркировке; 

− деятельность в интересах другого лица на основе агентского 

договора, договора поручения и комиссии; 

− доставка товаров в интересах других лиц. 

Существует простой и действенный алгоритм оформления самозанятости. 

На выбор предлагается четыре способа регистрации своего бизнеса и 

перехода на режим налога на профессиональный доход, а именно: 
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1) в приложении «Мой налог»; 

2) на сайте nalog.ru через личный кабинет налогоплательщика; 

3) через банки, уполномоченные налоговой службой;  

4) на портале «Госуслуги». 

Существует пошаговая инструкция, соблюдение которой позволит пройти 

инициацию самозанятости. Она включает 10 шагов [4]: 

Шаг 1. Выберите один из данных сайтов и зарегистрируйтесь на нем 

(рекомендуется приложение «Мой налог») 

Выберите наиболее удобный для вас способ регистрации. Всего их три: 

• Регистрация по паспорту. Доступна только для граждан РФ. 

• Через портал «Госуслуги». Если есть подтвержденная учетная 

запись на Госуслугах, можно использовать ее. 

• Регистрация через личный кабинет физического лица. Понадобится 

логин (ваш ИНН) и пароль от личного кабинета на сайте ФНС. 

Если еще нет логина и пароля от личного кабинета, рекомендуется 

воспользоваться другими вариантами. Дело в том, что логин и пароль нельзя 

просто придумать, за ними нужно лично идти в ближайшее отделение налоговой 

службы. Там выдается регистрационная карта с необходимыми данными. 

Шаг 2. Введите номер телефона и дождитесь СМС с кодом подтверждения. 

Введите код и переходите к следующему шагу. После окончания регистрации 

номер телефона можно будет использовать для быстрого входа в приложение. 

Шаг 3. Выберите регион, в котором планируете работать как самозанятый. 

Если таких регионов несколько, укажите один на свое усмотрение, например тот, 

где вы проживаете, или тот, откуда поступает больше всего заказов. 

Шаг 4. Загрузите фото паспорта. Этот шаг актуален только при 

регистрации по паспорту РФ. Разрешите приложению делать фото и видео. 

Следуя подсказкам, отсканируйте разворот документа с вашим фото и нажмите 

кнопку «распознать». Приложение само распознает текст, поэтому вручную 

ничего вводить не придется. Проверьте корректность данных и нажмите кнопку 

«далее». 

Шаг 5. Загрузите фото лица. Этот шаг тоже актуален только при 

регистрации по паспорту. Сделайте фото лица на камеру телефона, это нужно 

для идентификации личности. Фотографироваться следует без очков и без 

головного убора, а лицо не должно выходить за пределы обозначенного на 

экране контура. Моргните, и фото загрузится автоматически. 

Шаг 6. Нажмите кнопку «Подтверждаю», чтобы отправить заявление. На 

номер телефона придет СМС с поздравлением с регистрацией, однако также 

нужно дождаться уведомления от налоговой службы. Оно тоже придет по СМС 

или появится в уведомлениях в приложении. Обычно это случается через пару 

минут, но иногда приходится подождать до конца следующего дня. 

Шаг 7. Придумайте четырехзначный пин-код для входа в приложение и 

подтвердите его. Впоследствии его можно будет изменить, открыв вкладку 

«Прочее», а потом «Управление доступом». 
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Шаг 8. Выберите виды деятельности, которыми планируете заниматься. 

Для этого откройте вкладку «Прочее», а потом «Профиль». Перейдите к вкладке 

«Виды деятельности». Для удобства поиска виды деятельности разделены по 

сферам, например «Образование», «IT-сфера», «Одежда». Нажмите на нужную 

вам сферу и выберите все услуги или профессии, что вам подходят. Ограничений 

по количеству нет, вы можете совмещать разные занятия – например, 

одновременно быть переводчиком, кондитером и сдавать квартиру в аренду. 

Изменить или добавить виды деятельности можно в любой момент. 

Благодаря удобной регистрации, количество самозанятых будет только 

увеличиваться. Кроме того, начиная с 2022 года в этой области наблюдается 

новый устойчивый тренд – диверсификация. По данным аналитиков платформы 

«Рокет Ворк», почти три четверти самозанятых выполняют заказы сразу в 

нескольких категориях. Многие предпочитают развиваться сразу в нескольких 

областях для получения новых навыков, связей и, конечно, карьерных 

возможностей.[1] 

За время действия программы на себя работают почти 80 тысяч 

несовершеннолетних подростков. Юные самозанятые заплатили налогов почти 

на 40 миллионов рублей. Для многих из них, свободная занятость – это не просто 

вид заработка, а скорее стиль жизни, новая культура и философия управления 

своим временем, карьерной траекторией. И, по мнению экспертов, ранняя 

профориентация и возможность попробовать себя в собственном деле куда 

важнее поступлений в бюджет.[5]. 
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Анализ использования персонала предприятия 

 

Аннотация: в статье рассмотрено значение персонала, как центральной 

составляющей любого предприятия, акцентировано внимание на проблеме 

потерь рабочего времени вследствие увеличения текучести кадров, а также 

разработаны направления повышения производительности труда персонала.  

Ключевые слова: персонал предприятия, производительность труда, 

трудовой коллектив, коэффициент текучести кадров, анализ персонала 

предприятия, фонд рабочего времени, заработная плата. 

 

Современная наука рассматривает персонал предприятия как его ресурс, 

качественное использование которого позволяет повышать его эффективность и 

стоимость [1]. Комплекс работников, которые заняты общей производственной 

деятельностью, нацеленных на достижение результатов как личных, так и 

предприятия в целом, объединенных в категории, должности и профессии 

называют персоналом организации [2]. При этом персонал предприятия 

соединяет финансовые и материальные факторы производства и на уровне 

организации выступает в качестве его трудового коллектива. В различных 

источниках понятие «персонал предприятия» трактуется по-разному, самые 

распространенные приведены в таблице 1. 

В то же время с понятием «персонал» все чаще ассоциируются понятия 

«работники», «кадры», «сотрудники». При этом отметим, что понятие 

«сотрудники» в экономической среде получило широкое распространение, так 

как сущность этого понятия отражает партнерские отношения между работником 

и работодателем. Данное понятие может применяться по отношению как к 

подчиненным, так и к руководителям. 
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Таблица 1 - Подходы к определению понятие «персонал предприятия» в 

научной литературе 
Автор Трактовка 

Карлика А.Е., 

Шухгальтер М.Л. 

«Персонал предприятия» в современном научно-

практическом понимании – это комплекс физических лиц, 

заключившие трудовой договор с предприятием, как с 

юридическим лицом [3] 

Горленко О.А. Под термином «персонал предприятия» понимается личный 

состав предприятия или часть его, представляющая собой 

группу по квалификационным, профессиональным или иным 

признакам [4] 

Карасев М.А. Персонал предприятия – это все работники, которые числятся 

в организации и принимают непосредственное участие в ее 

деятельности и достижении целей [5] 

Райзберг Б.А. Персонал предприятия – это личный состав компании или 

часть этого состава, выделенный по характеру исполняемой 

трудовой функции [6] 

Волгина Ю.Г. Персонал предприятия представляет собой его личный 

состав, который состоит из наемных сотрудников, а также 

совладельцев и его собственников [7] 

Травин В.В. Персонал организации – это совокупность сотрудников 

разных должностей и профессий, квалификаций и категорий, 

работающих на предприятии и входящие в его штатный 

состав [8] 

Колпаков В.М. Персонал предприятия – это коллектив сотрудников со своей 

структурой, которая соответствует научно-техническому 

уровню производства организации, условиям обеспечения 

производства трудовыми ресурсами и установленным 

нормативно-правовым требованиям [9] 

Базаров Т.Ю. Персонал предприятия представлен работниками 

предприятия, работающими по трудовому договору и 

обладающими определенными качественными и 

профессиональными характеристиками [10] 

 

Важно отметить, что деятельность предприятия должна направляться на 

постоянное создание оптимальных условий для раскрытия полного потенциала 

сотрудников, постоянно стимулироваться за конкретный вклад в результаты 

хозяйственной деятельности предприятия, таким образом, постоянно повышая 

эффективность использования персонала. В настоящее время существует 

множество методов анализа движения персонала и оценки его эффективного 

применения. Но большинство методов используют несколько критериев оценки: 

анализ динамики численности персонала, движения персонала, использования 

фактического фонда рабочего времени относительно планового, а также уровня 

производительности труда. Именно в таком порядке произведем анализ 

движения персонала и оценку его эффективного использования на примере ФКП 

«Завод имени Я.М.Свердлова» в 2019-2021 гг. В исследуемом периоде 

численность персонала предприятия сократилась с 5285 до 4565 человек. Резкое 

снижение численности работников было обусловлено сложной экономической 
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ситуацией в мире из-за пандемии COVID-19. При этом наибольшее сокращение 

наблюдается по рабочим – 14,7% (табл.2).  

 

Таблица 2 - Численность работников ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова» 

по категориям 

Показатели 
2019г. 2020г. 2021г. 

чел. % чел. % чел. % 

Рабочие, всего 3 704 70,1 3 426 69,7 3 160 69,2 

в том числе: 

- основные 

 

1 981 

 

37,5 

 

1 857 

 

37,8 

 

1 754 

 

38,4 

- вспомогательные 1 723 32,6 1 569 31,9 1 406 30,8 

Служащие 50 1,0 45 0,9 43 0,9 

Специалисты 759 14,4 704 14,3 670 14,7 

Руководители 772 14,5 739 15,1 692 15,2 

Всего по предприятию 5 285 100,0 4 914 100,0 4 565 100,0 

 

В анализируемом периоде наибольшую долю в структуре персонала 

занимают рабочие – 69,2%, на долю руководителей и специалистов приходится 

15,2 и 14,7% соответственно. Специфика деятельности предприятия обусловила 

структуру его работников по полу. В частности, основную долю в структуре 

работников занимают женщины – 56,6%. Отметим, что женщины преобладают 

как на рабочих профессиях, так и в категориях специалистов и служащих. 

При этом коллектив предприятия характеризуется значительной вариацией 

по возрасту. На долю работников в возрасте от 20 до 40 лет приходится 46,7%, в 

возрасте старше 56 лет – 19,8%. Отметим, что работники более молодого 

возраста имеют низкий индекс вовлеченности в реализацию стратегического 

развития по причине отсутствия точного понимания своего участия в 

деятельности предприятия в целом. Необходимо повышать данный индекс за 

счет участия молодых работников в собраниях, различных мероприятиях, 

проводимых для поддержания корпоративной культуры [11]. 

На результаты производственной деятельности предприятия оказывает 

влияние и уровень квалификации персонала. Основную долю в структуре 

работников занимают работники со средним специальным образованием – 39,9% 

(табл.3). 

 

Таблица 3 - Состав и структура работников ФКП «Завод имени 

Я.М.Свердлова» по уровню образования 

Образование 
2019г. 2020г. 2021г. 

чел. % чел. % чел. % 

Среднее 238 4,5 136 2,8 32 0,7 

Начальное 

профессиональное 
1469 27,8 1370 27,9 1295 28,4 

Среднее 

профессиональное 
2027 38,4 1923 39,1 1824 39,9 

Высшее 

профессиональное 
1551 29,3 1485 30,2 1414 31,0 

Всего 5285 100,0 4914 100,0 4565 100,0 
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Это связанно в первую очередь с тем, что большая часть работников занята 

на рабочих профессиях, не требующих высокого квалификационного уровня, 

однако предусматривающих наличие специального образования для выполнения 

определенной работы. 

Немаловажным показателем при оценке персонала является степень его 

постоянства. Отметим, что значительное количество работников ФКП «Завод 

имени Я.М.Свердлова» имеет стаж работы на данном предприятии более 20 лет, 

что свидетельствует о высокой стабильности персонала организации (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 - Структура работников ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова» по 

стажу работы в 2021 году, % 

 

В тоже время, в 2022 году резко повысилась доля работников, 

проработавших менее 1 года, что связано с дополнительным набором работников 

в связи с увеличением заказов, приходящихся на сектор оборонной продукции.  

Численность работников предприятия в исследуемом периоде 

непостоянна, что обусловлено процессами внешнего движения. В 2021 году 

численность принятых работников составила 228 человек, что почти на 40% 

меньше уровня 2019года. Основная доля принятых приходится на временных 

работников, что впоследствии отрицательно будет влиять на производительность 

труда персонала, так как через определенный промежуток времени данные 

сотрудники уволятся по истечению срока трудового договора. 

 Для того, чтобы проанализировать показатели движения персонала так же 

рассмотрим сведения по увольнению за анализируемый период. На рисунке 2 

графически представлены сведения об увольнении персонала в разрезе причин 

за 2021 год. Основная часть уволившихся составляют уволившиеся по 

собственному желанию, то есть основная масса уволившихся сотрудников не 

имеет уважительной причины увольнения, тем самым увеличивая текучесть 

кадров. Второй причиной является выход на пенсию и по состоянию здоровья. 

Что так же негативно влияет на уровень квалификации персонала, так как 

возникает проблема замещения. В совокупности уже только эти две причины 

дают 70% от общего количества уволенных сотрудников, что отрицательно 

может отразиться на производительности труда, а значит и на эффективности 

деятельности предприятия в целом. 
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Рисунок 2 - Причины увольнения персонала ФКП «Завод имени 

Я.М.Свердлова» в 2021 году, % 

 

Так же можно наблюдать, что основной долей уволившихся являются 

рабочие, данный факт может затруднить рост производительности труда из-за 

нехватки рабочего персонала на производстве, так как нанятым работникам для 

замещения уволенных сотрудников нужно время для адаптации на новом месте 

работы. 

Для дальнейшего анализа эффективности использования персонала 

необходимо оценить эффективность использования фактического фонда 

рабочего времени относительно планового. Самые значимые потери рабочего 

времени наблюдаются у основных рабочих, отклонение от плана составляет 9,5% 

от количества всех неявок основных рабочих. Больше всего потерь рабочего 

времени у основных рабочих приходится на очередные отпуска – 5% потерь от 

плана. Данные отклонения от плана показывают нерациональное составление 

работодателем графика отпусков. Это в свою очередь может сказаться на 

показателе производительности труда (табл. 4). 

 

Таблица 4 - Фактическая производительность труда работников ФКП 

«Завод имени Я.М.Свердлова» 

Показатели 2019г. 2020г. 2021г. 
2121г к 

2019г, %% 

Выручка, тыс. руб. 9090185 11248544 14177833 156,0 

Численность работников, чел. 5273 4969 4613 87,5 

Количество основных рабочих, чел. 1981 1863 1754 88,5 

Производительность среднегодовая 

одного рабочего, тыс.руб. 
1717,2 2241,8 3084,2 179,6 

Производительность среднедневная 

одного рабочего, тыс.руб. 
202,0 263,7 376,1 186,2 

Производительность среднечасовая 

одного рабочего, тыс.руб. 
2,6 3,6 4,9 188,5 

 

Сравнив полученные данные, можно сделать вывод, что 

производительность труда среднегодовая увеличилась в 2021 году по отношению 
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к 2019 году на 1367 тыс. руб. Данный факт произошел в связи с увеличением 

выработки среднечасовой на 2,3 тыс.руб., а также увеличения доли основных 

рабочих в численности персонала на 2,7%.  

Одним из важных факторов, оказывающих влияние на производительность 

труда, является материальное стимулирование работников. Доля фонда оплаты 

труда в исследуемый период составляет около 40% в составе себестоимости. 

Следовательно, заработная плата занимает довольно высокую долю в составе 

затрат предприятия, что свидетельствует о трудоемкости производства. Уровень 

заработной платы в расчете на одного работника динамично увеличивается. При 

этом, можно отметить, что уровень заработной платы на предприятии 

значительно превышает показатели по городу Дзержинску и Нижегородской 

области (рис.3). 

 

 
Рисунок 3 - Динамика заработной платы среднемесячной, тыс. руб. 

 

Большая разница между темпами роста производительности труда и 

средней заработной платы в сторону роста темпов заработной платы 

относительно роста темпов производительности труда может привести к 

замедлению как производительности труда, так и результатов хозяйственной 

деятельности предприятия в целом [12]. 

Проанализировав плановый и фактический фонд рабочего времени за 

2019-2021 гг., можно сделать вывод, что на предприятии фактический фонд почти 

на 15-20% меньше планового. То есть предприятие за год теряет до пятой части 

производительности персонала и, соответственно, выручки. Это происходит из-

за нехватки производственного персонала, в частности основных рабочих, а 

также, как следствие, из-за потерь фонда рабочего времени на 

незапланированные руководством неявки персонала.  

На основании всего вышеперечисленного можно сделать вывод о 

неэффективном использовании персонала на ФКП «Завод имени 

Я.М.Свердлова». В первую очередь для стабилизации использования персонала, 

то есть для выхода на запланированные фонд рабочего времени, необходимо 

устранить нехватку основных производственных рабочих путем уменьшения 
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количества уволенных по собственному желанию и составления оптимального 

графика отпусков в зависимости от плана выпуска продукции. Для этого 

предприятию необходимо провести ряд мероприятий, таких как: 

– улучшить методику подбора персонала на трудоустройство; 

– проработать вопрос об адаптации персонала на предприятии; 

–проработать вопрос по проведению социологических опросов работников 

предприятия для получения информации о психологическом климате трудового 

коллектива, а также разработать методику, систему и аналитику данных опросов; 

– переработать Положение об очередных отпусках в части составления 

графика отпусков, опираясь на план производства, и конкретизации процедуры 

оформления отпусков прошлых периодов. 

Предложенные мероприятия в дальнейшем приведут к уменьшению 

текучести кадров, а также к уменьшению потерь фактического фонда рабочего 

времени. Что в совокупности приведет к увеличению производительности труда 

персонала ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова», а, соответственно, и более 

эффективному использованию персонала предприятия. 
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и технологий» 

 

Аннотация: автор дает обширное определение и характеристику 

организационной культуры, как явлению, которое обнаруживается в 

организационно-статусных отличиях, организационной структуре, идеологии, 

мифах и символах, церемониях и ритуалах, языке общения, и всему что 

характерно организационной культуре. В работе приведена классификация по К. 

Камерону и Р. Куинну, рассмотрены особенности и проявления каждого типа 

культуры. Представлен подробный анализ компонентов организационной 

культуры, присущих ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологий», 

выполнен опрос студентов на предмет удовлетворенности культурой. 

Результаты анализа стали основой для разработанных мероприятий и 

предложений по улучшению организационной культуры. 

Ключевые слова: организационная культура, учебное заведение, 

факторы, классификация, характеристика, анализ, компоненты, мероприятия. 

 

В современном менеджменте одним из основных стратегических 

инструментов, который позволяет ориентировать рабочий процесс и направлять 

усилия работников на общие цели, является организационная культура.  

Организационная культура – это: 

- ценности и нормы, которые усвоены членами организации и определяют 

их поведение; 

- социальный климат, общая атмосфера внутри организации; 

- система ценностей, принятая в организации; 

- доминирующий стиль поведения. 

Различают три основных составляющих организационной культуры: 

1. Концепции (предположения, базовые ценности), позволяющие 

направлено ориентироваться в своих действиях. 

2. Обозначения (символы), передающие ценностные ориентации членам 

организации. 

3. Обряды (ритуалы), объединяющие коллектив организации. 
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В учебных заведениях применяются ритуалы признания, ритуалы 

обновления, умиротворения конфликтов и ритуалы интеграции по отношению к 

учащимся. Именно в учебных заведениях организационная культура связана с 

мотивацией и сплочением студентов, их социализацией. 

Организационная культура складывается при формировании предприятия, 

учреждения. В момент создания и впервые годы жизни организации 

формируется та культура, которая изначально соответствовала представлениям 

его создателям. Далее культура развивается, наполняется более глубоким 

смыслом и принимается новыми сотрудниками. Решающий вклад в развитие 

организационной культуры вносит ее руководство [3]. 

На формирование и развитие организационной культуры влияет 

множество разнообразных факторов. Все их можно с достаточной степенью 

условности разделить на три группы: личностно-поведенческие факторы, 

структурно-нормативные факторы, внешние факторы.   

Организационная культура учебного заведения состоит из: 

- организационной культуры администрации, которая определяет характер 

управления; 

- организационной культуры преподавательского состава; 

- также организационной культуры студенческого состава. 

К. Камерон и Р. Куинн разработали «Рамочную конструкцию 

конкурирующих ценностей», при этом для выделения типов корпоративной 

культуры они использовали два измерения. Первое измерение отделяет критерии 

эффективности, которые подчеркивают гибкость, дискретность и динамизм, от 

критериев, акцентирующих стабильность, порядок и контроль. Второе 

измерение отделяет критерии эффективности, которые подчеркивают 

внутреннюю ориентацию, интеграцию и единство, от критериев, ассоциируемых 

с внешней ориентацией, дифференциацией и соперничеством. Представленные 

измерения, таким образом, образуют четыре типа корпоративной культуры, 

каждая из которых имеет четко различимый набор критериев эффективности. 

В основе организационной культуры нашего техникума лежит постулат, 

согласно которому его успех обусловлен не столько жестким контролем, сколько 

воспитанием чувства здоровой дисциплины и принадлежности в повседневной 

деятельности сотрудников и студентов.  

Ценности техникума декларируются и фиксируются в целевых установках, 

в документах, определяющих основные принципы деятельности организации, в 

планах развития организации. Тип культуры в нашем техникуме - клановая. Так, 

основная деятельность ГБПОУ ДТБТ строится на публично провозглашённом 

своде правил - уставе.  

Корпоративные церемонии — это особые плановые мероприятия, 

проводимые ради тех, кто работает в организации.  

В первую очередь, это проводимые Дни открытых дверей - мероприятия 

для привлечения будущего контингента, пиара своего учебного заведения, 

продвижения идей необходимости профессионального обучения. Студенты и 

преподаватели нашего техникума активно принимают в них участие 
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Также в целях выявления наиболее «результативных» сотрудников и 

талантливых студентов проводится ежегодная научная конференция. В ней 

принимают участие студенты разных курсов всех профессий и специальностей 

под руководством наставников-преподавателей.  

Эту же цель преследуют и другие проводимые в ГБПОУ ДТБТ 

мероприятия.  

Социализации и адаптации студентов способствуют студенческий совет и 

его ежемесячные собрания, собрания актива техникума, волонтёрское 

объединение.  

Студенты ГБПОУ ДТБТ также участвуют в мероприятиях городской 

значимости - тематические мероприятия различной направленности. 

Частью нашей организационной культуры является работа с 

выпускниками и практикантами - обязательным является сопровождение 

выпускников в течение двух лет после выпуска. Практикантам преподаватели 

могут помочь найти место практики, а выпускникам подсказать место работы. 

Качество образования наилучшим образом проявляется в том, насколько 

успешны выпускники того или иного заведения.  

Формированию сохранению культурных традиций способствует 

созданный музей ГБПОУ ДТБТ, который призван не только сохранять 

исторические документы, но и обеспечивать преемственность традиций, активно 

участвовать в формировании ценностного сознания личности, воспитании 

корпоративного духа и патриотизма у студентов и сотрудников.  

Стоит также отметить о ежемесячном выпуске информационной газеты и 

различных публикациях на сайте техникума. Данные источники освещают жизнь 

техникума и его значительные события. 

 Стоит также отметить, что в нашем техникуме существует система 

наставничества, которая ярко выражается, когда у нас появляется новый 

преподаватель. Новому сотруднику обязательно назначают наставника - другого, 

более опытного преподавателя, который помогает ему освоиться на рабочем 

месте. Форма наставничества между двумя студентами не менее распространена 

и имеет место быть, когда один студент помогает неуспевающему студенту в 

учёбе. Форма наставничества между студентом и преподавателем активно 

используется в нашем техникуме. 

Частью традиций техникума всегда являлась и поддержка спортивных 

достижений, и ГБПОУ ДТБТ здесь не исключение.  

Для анализа удовлетворённости организационной культурой в ГБПОУ 

ДТБТ было проведено анкетирование в онлайн формате. 

После проведения данного анкетирования была проведена статистика по 

вопросам с оценкой. Опрос прошли 50 человек из разных групп с 1 по 4 курс.  

Проанализировав развёрнутые ответы студентов на вопросы анкеты, были 

сформулированы следующие мероприятия по совершенствованию 

организационной культуры нашего техникума: 

- Создание более удобного и вместительного буфета/столовой на 

территории второго корпуса.  
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- Обновление и ведение доски почёта.  

- Обновление кружков и тематических клубов.  

- Празднование Дня Рождения техникума.  

- Организация большего количества спортивных мероприятий. 

- Создание атрибутики техникума.  

- Организация посещения театров, музеев, поездок в другие города.  

- Создание эмблемы.  

 
Рисунок 1 - Вариант эмблемы ГБПОУ ДТБТ 

 

Проведя анализ организационной культуры в нашем учебном заведении 

(Дзержинский техникум бизнеса и технологий) и опросив студентов, было 

выявлено, что наша организационная культура требует изменений для комфорта 

самих членов организационной культуры. 
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Некоторые вопросы благоустройства городского округа город 

Дзержинск 

 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы благоустройства территорий 

муниципальных образований. Выявлены основные проблемы, влияющие на 

качество городской среды. Показано, что несовершенство законодательной 

системы, а также наличие других, в том числе и управленческих, проблем 

осложняет работу Администрации города. Разработаны предложения по 

совершенствованию управления благоустройством и озеленением территории 

муниципального образования. 

Ключевые слова: муниципальное образование, муниципальная 

программа, планирование, благоустройство, озеленение, управление,  

 

Благоустройство территории муниципального образования представляет 

собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, 

здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга 

населения в границах муниципального образования, осуществляемых органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и 

юридическими лицами [1, 2, 3].  

В городском округе город Дзержинск выполняются работы в рамках 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и 

муниципальной программы (подпрограммы) «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа город Дзержинск». 

Разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие дорожной сети, 

транспортного обслуживания населения и благоустройство территории 

городского округа город Дзержинск» [4].  

 По данным программам проведены работы по ремонту дорог, 

благоустройству некоторых дворовых территорий, реконструкции и 

благоустройству прогулочной аллеи на бульваре Космонавтов, реализован 

проект парка «Утиное озеро», начата реализация проекта по реконструкции 

«Центрального парка культуры и отдыха», завершено благоустройство объекта 
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«Святое озеро», отремонтирована и благоустроена Привокзальная площадь, 

произведены масштабные работы по реконструкции Шуховской башни и 

благоустройству прилегающей к ней территории с созданием прогулочной зоны 

отдыха.  

Можно отметить, что в городском округе город Дзержинск за 2019-2022 

год были проведены довольно масштабные работы по благоустройству и 

озеленению города. Создано несколько больших зон отдыха, начаты 

реконструкции еще нескольких зон, отремонтированы дороги для удобства 

передвижения автомобилей, продолжают разрабатываться новые проекты по 

благоустройству территории и повышению комфорта для жизни жителей 

данного муниципального образования. 

В настоящее время существует большое количество различных 

федеральных, региональных, местных программ, связанных с благоустройством. 

Но также есть и немало проблем, решение которых может противоречить само 

себе, друг другу и (или) законодательству. Или же при их решении могут взамен 

появляться другие проблемы. 

Например, проблема бездомных животных. Некоторые жители г.о.г. 

Дзержинск жалуются на стаи бродячих собак в тех или иных районах города. И 

данная проблема является нерешенной и, скорей всего, пока не решаемой.  

Все потому, что на законодательном уровне закреплено, что если 

бездомное животное чипированное, кастрированное (стерилизованное) и в 

отношении него не было зарегистрированных случаев укуса человека, то никто 

не имеет права принимать какие-либо действия по отношению к данному 

животному.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» при проведении мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животным без владельца 

необходимо произвести отлов, транспортировку животного, установить 

владельца, при наличии, и вернуть ему животное. Если же это животное без 

владельца при отсутствии уже проведенной ранее данной операции следует 

произвести кастрацию (стерилизацию) животного, обработать от паразитов, 

откормить, наблюдать в течение 20 дней за отсутствием немотивированной 

агрессивности в поведении, затем вернуть животное в прежнее место обитания 

или, при невозможности этого по причинам, указанным в настоящем законе, 

поместить животное в приют и начать поиск для него владельца. 

Если же отменить данный закон, то начнут поступать жалобы и протесты 

со стороны других граждан, считающих, что если бездомное животное не 

причинило никому вред, то и предпринимать каких-либо действий по отлову и 

решению его дальнейшей судьбы не нужно. 

Кроме того, из-за слабой развитости и маленького финансирования 

приютов для животных целиком решить эту проблему пока что не 

представляется возможным. 
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Также существует проблема в осуществлении деятельности по 

инвентаризации зеленых насаждений, принадлежащих муниципальному 

образованию и, соответственно, находящихся в ведении Департамента 

благоустройства и дорожного хозяйства. 

В виду большого количества не размежеванных территорий с зелеными 

насаждениями во дворах, которые не отражены в документах или схемах и не 

принадлежат никому, ответственность за которые, соответственно, несет 

Администрация г.о.г. Дзержинск, является довольно трудной задачей 

установление состояния и принадлежности всех объектов. Чтобы провести 

инвентаризацию абсолютно всех городских зеленых насаждений потребуется 

колоссальное количество времени и средств. Также здесь можно указать на 

отсутствие каких-либо четких, общих, простых и удобных как в составлении, так 

и в использовании схем и программ по инвентаризации зеленых насаждений, 

разработанных на федеральном уровне и подходящих для всех муниципальных 

образований, вне зависимости от природных и климатических условий. 

Однако же, если не осуществлять работу в данном направлении, а именно 

не проводить установление принадлежности к Администрации, подсчет, оценку 

зеленых насаждений, вовремя не устранить деревья в аварийном состоянии, не 

провести кронирование и спил боковых усохших ветвей, то в случае появления 

повреждений имуществу или травм физическим и юридическим лицам в 

следствие не устраненных вовремя аварийных зеленых насаждений или их 

частей, находящихся в аварийном состоянии, ответственность за возмещение 

ущерба ложится на Администрацию г.о.г. Дзержинск, а конкретно – на 

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства. 

Существует множество и других проблем, связанных с работами в сфере 

благоустройства и озеленения, решение которых должно осуществляться, в том 

числе, на региональном или даже, в отдельных случаях, на федеральном уровне. 

Несовершенство законодательной системы, различные сложности, 

присутствующие в сфере инвентаризации зеленых насаждений, а также наличие 

других, в том числе и управленческих, проблем осложняет работу 

Администрации города в целом, и Департамента благоустройства и дорожного 

хозяйства, в частности» [5,6]. 

От качества управления зависят не только результаты работы сектора 

благоустройства, но также и выбор методов и средств для их достижения. 

Учитывая это, разработаны возможные пути решения обозначенных проблем. 

Рассмотрим проблему с животными без владельцев. Как правило, отловом, 

кастрацией (стерилизацией), обработкой и помещением в приют (или 

возвращением в прежнее место обитания) занимаются в основном в отношении 

собак. Уличных же кошек отлавливают очень редко, обычно ими занимаются 

волонтеры, владельцы и работники приютов, неравнодушные граждане. Хотя 

кошек на улицах не меньше, чем собак, они считаются не опасными и не 

агрессивными по отношению к людям и их домашним питомцам и, 

соответственно, ими никто не хочет заниматься, тем более, что их сложнее 

отловить.  
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Считаем, что проблема с животными без владельцев должна решаться на 

государственном уровне. Для начала все домашние кошки и собаки должны быть 

бесплатно чипированы в государственных ветеринарных клиниках, чтобы в 

случае нахождения потерявшегося домашнего животного на улице, проще было 

установить его владельца и вернуть животное. А в случаях, когда животное было 

специально выброшено на улицу – заставить безответственного хозяина 

оплатить временную передержку животного и оказать содействие в поиске 

нового владельца или приюта. 

Необходимо ввести на государственном уровне организацию и 

финансирование приютов для животных с профессиональными ветеринарами, 

кинологами, привлечением волонтеров для помощи в уходе, содержании, 

дрессировке и пристраивании животных. Разработать программу для 

привлечения финансирования таких приютов предпринимателями на 

взаимовыгодных условиях. Проводить регулярные рекламные кампании для 

привлечения внимания граждан к проблеме большого количества брошенных 

животных с целью увеличения безвозмездных поступлений и волонтерской 

поддержки благодаря неравнодушным гражданам. Также важно рассмотреть и 

реализовать самые удачные из предложенных различных вариантов устройства 

животных без владельцев в организации (например, обучение и пристраивание 

бездомной собаки на предприятие с целью охраны территории). 

Кроме того, важно ужесточение законодательства в сфере наказания за 

причинение вреда здоровью или умерщвление животных, не страдающих от 

неизлечимой болезни, приносящей ей физические страдания.  

Данные меры помогут ускорить процесс нахождения владельцев 

потерявшихся животных, заставят граждан более ответственно подходить к 

содержанию домашних животных, а также нести ответственность за 

несоблюдение законов, увеличат количество приютов и их финансирование за 

счет разработки различных государственных и муниципальных программ, что, в 

свою очередь, позволит решить проблему большого количества выброшенных 

на улицу животных, помогут решать проблему комплексно и улучшат как жизнь 

граждан и животных, так и благоустройство городской среды. 

Рассмотрим другую проблему - инвентаризация зеленых насаждений. В 

связи с большим объемом работ, отсутствием четких государственных 

регламентов и компьютерных программ, данное направление остается большой 

проблемой в деятельности работников сферы благоустройства и озеленения 

города. 

В данном случае хотелось бы предложить несколько различных вариантов 

упрощения данного вида работ. 

Разработка на государственном уровне единого для всех муниципалитетов 

регламента проведения работ по инвентаризации зеленых насаждений, срокам и 

планированию объема работ, регулярность выполнения, образцы документов 

для заполнения, регламент оценки зеленых насаждений и занесения их в базу и 

другое. 
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На данный момент существует только одна методика инвентаризации 

зеленых насаждений, утвержденная Минстроем России в 1997 году, а также 

Правила проведения инвентаризации зеленых насаждений и паспортизации 

озелененных территорий, разработанные и утвержденные различными 

региональными (местными) властями для проведения работ в этой сфере на 

подконтрольных им территориях. Но, как следует заметить, данная методика уже 

устарела в виду определенного развития системы управления на всех уровнях 

власти, а также стремительно и постоянно развивающихся информационных 

технологий и техники, использование которых не подразумевается в правилах 

работы, описанных в этом документе. 

Это означает, что необходимо разработать новую современную 

общероссийскую методику инвентаризации городских зеленых насаждений с 

использованием современных технологий и методов подсчетов, оценки и 

фиксирования собранной информации, в которой также будут указаны 

методические рекомендации местным властям с учетом природно-

климатических условий территории муниципального образования. 

Еще одним предложением будет государственный заказ на разработку и 

внедрение во все муниципалитеты определенной программы с картой города, 

возможностью наложения на нее карты размежеванной территории и точечным 

указанием местонахождения каждого из зеленых насаждений с приложенной 

фотографией, сделанной при инвентаризации, оценкой состояния зеленого 

насаждения (хорошее, удовлетворительное, аварийное, усыхающее, сухое) с 

возможностью загрузки данной программы в виде приложения на телефоны 

работников сферы благоустройства и других вспомогательных органов при 

происхождении непредвиденной ситуации (например, автомобильная авария с 

серьезным повреждением зеленого насаждения, при которой сотрудники ГАИ 

могут через телефонное приложение внести изменения в карту инвентаризации 

города в точке местонахождения данного зеленого насаждения с указанием и 

фотографией состояния объекта на настоящий момент) для упрощения загрузки, 

обработки и просмотра информации во время выездных работ и (или) 

составления отчета о ходе инвентаризации насаждений в плановом периоде, 

планировании работ по устранению аварийных зеленых насаждений, 

определении объема финансирования на планируемый период и разработке 

муниципального задания подведомственным учреждениям. 

Такая программа позволит прямо во время проведения работ по 

инвентаризации сразу же через приложение делать фотографию с указанием на 

ней адреса и координат, автоматически фиксируя зеленой точкой растение на 

карте зеленых насаждений города, быстро указывать путем выбора из 

предложенных вариантов результат оценки зеленого насаждения (негативные 

оценки сразу будут высвечиваться красной точкой на карте и их также возможно 

будет вывести списком по дате внесения и, при наличии, указанием срочности 

устранения аварийного насаждения) и его вид (породу).  

При нажатии на точку в боковом окне будет высвечиваться результат 

инвентаризации: фотография, вид (порода), координаты, адрес, оценка 
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состояния, дата внесения зеленого насаждения в базу, принадлежность к 

Администрации или управляющей компании. 

Также несомненно важным предложением будет выступать создание так 

называемой «Зеленой бригады» с волонтерами и школьниками в рамках 

школьных программ, уроков биологии и экологии, добровольческих 

объединений.  

В сферу ее деятельности будет входить помощь в уборке территории (сбор 

мусора в парках и скверах города), озеленении территории (высадка клумб), 

инвентаризации зеленых насаждений с различными поощрениями от 

Администрации города (например, путевки в лагерь, денежные поощрения, 

билеты в театр, кино и т.д.). 

Данная организация будет подведомственна Отделу благоустройства, 

озеленения и освещения, работники которой будут заниматься курированием ее 

деятельности.  

«Зеленая бригада» после прохождения обучения пользования виртуальной 

программой сможет перенять на себя некоторые функции данного Отдела, такие 

как инвентаризация зеленых насаждений, привлечение граждан к участию в 

планировании работ по благоустройству города в зависимости от пожеланий 

жителей города, а также сможет взять на себя часть функций подведомственного 

Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства МБУ «Город», а именно 

по уборке территории от мусора в парках и скверах, высадке клумб и уходу за 

ними. Также данное добровольное объединение можно привлекать к участию в 

различных экологических акциях и мероприятиях, направленных на улучшение 

внешнего облика муниципального образования. 

В совокупности, данные предложения помогут облегчить и 

структурировать деятельность работников Департамента благоустройства и 

дорожного хозяйства в городе Дзержинск, а также в других муниципальных 

образованиях, создать в городе единую базу зеленых насаждений, которая 

поможет упростить планирование по вырубке и кронированию деревьев в 

городе, облегчит в дальнейшем установление принадлежности зеленого 

насаждения городу либо домоуправляющей компании. 

Данные предложения помогут решить выявленные проблемы 

деятельности Департамента благоустройства и дорожного хозяйства 

Администрации г.о.г. Дзержинск, а, именно: 

- сократить количество животных без владельцев на улицах города, не 

причиняя им вреда, а также позволит избежать возможных противоречий при 

решении данной проблемы иными способами;  

- помочь волонтерам и частным приютам, которые занимаются отловом, 

лечением, уходом и пристраиванием животных; 

- упростить процесс разработки и внедрения положений об 

инвентаризации зеленых насаждений на муниципальном уровне, он станет более 

понятным, современным и применимым на территориях всех субъектов 

Российской Федерации;  
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- внедрение виртуальной программы-помощника по инвентаризации 

зеленых насаждений позволит: упростить и повысить эффективность и скорость 

проведения данных работ, уменьшить количество времени, затрачиваемого на 

паспортизацию озелененных территорий, повысит скорость реагирования по 

устранению зеленых насаждений, находящихся в аварийном состоянии и 

требующих срочного сноса или спила боковых аварийных ветвей, устранить 

возможность нанесения ущерба здоровью и (или имуществу) граждан и 

организаций, в следствии не проведенных вовремя работ по спилу и 

кронированию деревьев, оперативно реагировать и вносить изменения в карту 

зеленых насаждений города в случаях различных непредвиденных ситуаций 

(таких, как негативные природные явления, автомобильные аварии), составить 

карту зеленых насаждений города для последующей оценки уровня озеленения 

города и планированию работ по сносу, кронированию деревьев и кустов, а 

также высадке новых зеленых насаждений на территории всего муниципального 

образования; 

- создание добровольческого объединения «Зеленая бригада» поможет 

работникам Отдела благоустройства, озеленения и освещения в инвентаризации 

зеленых насаждений, высадке клумб и уборке территорий парков и скверов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что данные меры будут иметь 

значительный социальный эффект и в позитивном ключе скажутся как на 

повышении качества жизни в городе и улучшении его внешнего облика, так и на 

системе управления благоустройством и озеленением территории 

муниципального образования, структурировав, упростив и усовершенствовав 

методику работ в данном направлении. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается каким образом оказывают 

влияние современные технологии на показатели предприятия. Рассмотрены 

примеры с анализом и оценкой результатов внедрения цифровых технологий на 
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данные технологии на развитие экономики региона и страны в целом. 
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оптимизация работы, квалифицированные специалисты, экономическое 

развитие. 

 

На данный момент сфера цифровых технологий в современном мире 

стремительно развивается, и все самые актуальные и новые возможности, так 

или иначе, связанны с цифровыми технологиями. В связи с этим те предприятия, 

которые упускают возможности внедрять новые цифровые технологии, будут 

проигрывать новаторам, в независимости от области и деятельности 

предприятия. Необходимо понимать, какие конкретно необходимо 

предпринимать действия и управленческие решения, чтобы предприятие 

получило наилучшие результаты, какие технологии внедрять и как этим 

пользоваться? В статье рассматривается пример уже работающих инноваций в 

сфере цифровых технологий на предприятиях, проведен анализ на основе 

статистических данных, и дан ответ на поставленный вопрос [1, с. 129]. 

Перед тем как произвести анализ показателей эффективности внедрения 

цифровых технологий, необходимо понять, какие цифровые технологии на 

данный момент могут помочь в развитии предприятия. 

Для начала рассмотрим технологии, помогающие внутренней работе 

предприятия: например, внедрение цифровой финансовой отчетности, такой как 
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СБИС, которая зародился в Нижнем Новгороде, системы виртуального 

складского учета «Мой склад», разработанная в России, а так же полноценные 

цифровые системы управления бизнесом, например, Битрикс24. 

Все перечисленные нововведения помогают оптимизировать и упростить 

работу предприятия, что в перспективе может помочь снизить производственные 

издержки, которые или упростят работу персона, или заменят какие-то 

профессии совсем, например, бухгалтера или секретаря. 

На примере организации ПАО «ЛУКОЙЛ» рассмотрим ситуацию 2022 

года с внедрением системы цифровых двойников на ТЭЦ предприятия. Немного 

о том, что это такое: цифровой двойник это - программный аналог физического 

устройства, моделирующий внутренние процессы, технические характеристики 

и поведение реального объекта в условиях воздействий помех и окружающей 

среды. Важной особенностью цифрового двойника является то, что для задания 

на него входных воздействий используется информация с датчиков реального 

устройства, работающего параллельно. Работа возможна как в онлайн, так и в 

офлайн режимах. Далее возможно проведения сравнения информации 

виртуальных датчиков цифрового двойника с датчиками реального устройства, 

выявление аномалий и причин их возникновения [4]. 

Такие внедрения позволили увеличить точности прогнозирования 

объемных и стоимостных показателей деятельности ТЭС ПАО «ЛУКОЙЛ», 

оптимизировали режимы работы и состава генерирующего оборудования ТЭС, 

повысили оперативность и обоснованность принимаемых решений по 

управлению производственной деятельностью ТЭС ПАО «ЛУКОЙЛ». Что в 

свою очередь позволило сократить издержки благодаря оптимизации, 

автоматизация обработки данных, помогла упразднить эту задачу у рабочих 

ТЭЦ. 

Но у всего есть свои минусы, например, сокращение издержек компании 

на персонал и снижение количества рабочих мест ведет к увольнению 

сотрудников и приводит к росту безработицы, так численность персонала всей 

компании «ЛУКОЙЛ» с 2010 года стабильно снижается при росте компании 

(рис. 1) [3]. 

 

Рисунок 1 - Динамика численности персонала ПАО «ЛУКОЙЛ», чел. 

 



 

167 

 

Но, не смотря на сокращение персонала с низкой квалификацией, уровень 

безработицы по данным Федеральной службы государственной статистики за 

последние годы снижается и в 2020 году составил 4,6%, когда в 2017 г. 

безработица была не ниже 5,6% [7]. Исходя из этих данных можно сказать, что 

такие изменения стимулируют людей осваивать новые профессии или повышать 

свою квалификацию. Также современные технологии сами по себе создают 

новые рабочие места, такие как оптимизаторы и разработчики нововведений для 

предприятий и др. 

Также использование современных технологий можно рассматривать, не 

только с точки зрения внедрения их внутрь производства, а с точки зрения 

позиционирования компании в медийном пространстве, например, запуск 

официальных аккаунтов в социальных сетях или создание собственного сайта с 

актуальной информацией о предприятии. На первый взгляд может показаться, 

что это не влияет на эффективность показателей компании, но это совсем не так, 

на данный момент подавляющее большинство людей потребляют контент. Об 

этом говорят данные Google, что более 2 млрд. активных пользователей в месяц 

регулярно пользуются сетью Интернет, где 62 млн. приходится на жителей 

России. По данным социальной сити «ВКонтакте» их ресурсом пользуются 73,4 

млн. жителей нашей страны, что составляет 84% пользователей рунета [8].  

Если учитывать, что существуют другие популярные ресурсы, то можно с 

уверенностью говорить о весомости влияния узнаваемости и имиджа компании 

в интернете на показатели эффективности компании. В первую очередь это 

позволяет привлечь новых клиентов, и повысить спрос на товары или услуги. 

Поэтому чем больше людей имеют информационно-коммуникационную связь с 

компанией, тем проще ей конкурировать на рынке. И нельзя не упомянуть, что 

если компания на «слуху», то квалифицированные специалисты быстрее 

появляются на собеседованиях, и это позволяет постоянно повышать качество 

кадров на предприятии, что в свою очередь помогает улучшать качество товаров 

или услуг [2, с. 75-76]. 

Чтобы подтвердить выдвинутое предположение рассмотрим пример 

популярной сети фаст-фуда «Макдональдс», который на данный момент 

работает под названием «Вкусно и точка». Известно, что данное предприятие 

начало запускать интернет рекламу одним из первых среди конкурентов и на 

данный момент аккаунты сети насчитывают более 1.8 млн. участников в 

сообществе «ВКонтакте», более 131 тысяч подписчиков в телеграмм канале и 

более 240 тысяч подписчиков на «Ютубе». 

«Макдональдс» зарегистрировал свой ютуб-канал в 2010 году, а страницу 

в социальной сети «ВКонтакте» - в 2011 году. При этом публикации на данных 

ресурсах начали размещаться на еженедельной основе с 2013 года. И в этом же 

году стали развивать новое направление по использованию цифровых 

технологий в виде сенсорных терминалов обслуживания, а в 2015 году сеть 

собственных ресторанов в России насчитывала 543 точки. В последующие годы 

происходил ребрендинг компании «Макдональдс» в сторону минимализма и в 

связи с этим переработка дизайна интернет продвижения под общий стиль. И 
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последней из ключевых инноваций данной компании можно считать запуск 

мобильного приложения в 2020 году, в котором клиенты могли копить скидки и 

бонусы, а в дальнейшем и заказать себе еду с доставкой или, не вставая с места, 

сидя в заведении [5]. 

Рассмотрим динамику изменения прибыли предприятия за 2011-2021 гг. и 

выявим корреляцию влияния от внедрения цифровых технологий на показатели 

эффективности работы (рис. 2) [6]. 

 

Рисунок 2 - Динамика изменения основных финансово-экономических 

показателей 
 

И сразу же можно заметить, что с 2011 г. и до 2015 г. ООО «Макдоналдс» 

показывает отличные показатели роста, что можно связать с началом 

продвижения в сети Интернет. С 2016 г. и до 2019 г. можно наблюдать 

стагнацию, связанную с повышением издержек, и спад в 2019 г. связанный с 

экономическим кризисом вызванным пандемией, но сразу после динамичный 

рост, не смотря на трудности экономики страны, прекрасно совпадающий с 

интеграцией приложения в работу сети быстрого питания. 

Исходя из данного примера, можно сделать уверенный вывод, что 

активность предприятия в интернете способствует его развитию и может 

помогать развиваться даже в периоды экономических кризисов. 

Подведя итог, можно заключить, что на данный момент внедрение 

цифровых технологий на предприятии помогает его благополучному развитию, 

даже в условиях нестабильности экономики. И не оказывает негативного 

влияния на рынок труда в целом. А появление более простых в освоении 

технологий и продвижение компании в сети Интернет помогает не только 

крупному бизнесу, но и небольшим предприятиям, потому что технологии 

становятся дешевле и более удобными для потребителей. Таким образом, 
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внедрение цифровых технологий на предприятии не только помогает в развитии 

самой компании, но и стимулирует развитие экономики регионов и страны в 

целом. 
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Теоретические аспекты учеты и анализа расчетов с поставщиками и 

подрядчиками 

 

Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты учета и анализа 

расчетов с поставщиками и подрядчиками, представлено документальное 

оформление операций по учету с поставщиками и подрядчиками, проведен 

анализ операций с контрагентами. 

Ключевые слова: поставщики, подрядчики, расчеты, документ, 

задолженность.  

 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками занимают значительное место в 

системе расчетных операций, а также являются важной составляющей 

бухгалтерской деятельности, так как влияют на формирование основной части 

финансовых отношений с хозяйствующими субъектами. 

В общем смысле поставщики и подрядчики нужны организации для 

осуществления нормальной производственной деятельности предприятия. 

Поставщики и подрядчики могут быть физическими и юридическими лицами. 

Поставщиками и подрядчиками являются организации, поставляющие 

материальные товары (основные средства, оборудование, сырье, материалы, 

товары), а также выполняющие работы (строительство, ремонт) и оказывающие 

услуги (подача воды, тепла, газа, электроэнергии), необходимые для 

осуществления производственной деятельности организации. Основными 

документами, подтверждающими платежи между поставщиками и 

подрядчиками, являются счета-фактуры, накладные и акты приема-передачи 

работ (услуг), платежные поручения и прочие документы. Счета-фактуры, 

полученные от поставщиков и подрядчиков, должны регистрироваться в книге 

закупок в хронологическом порядке по мере оплаты и отображения полученных 

ценностей (работ, услуг). Субъекты хозяйствования самостоятельно выбирают 

способ оплаты поставляемых материалов и продукции (работ, услуг) и 

предусматривают их в договорах с поставщиками и подрядчиками.  

mailto:1234enk@mail.ru
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Все операции, связанные с расчетами за объемы закупленных материалов, 

принятые работы или потребленные услуги, отражаются на счете 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» независимо от времени оплаты. Учет затрат на 

счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ведется по каждому 

выставленному счету-фактуре, а договоры в предусмотренном порядке расчетов 

– по каждому поставщику и подрядчику. 

Актуальность темы обуславливается тем, что учет и анализ поставщиков и 

подрядчиков является важнейшим показателем хозяйственной деятельности 

организации, так как от него в большинстве зависит точность расчета величины 

валового дохода от сбыта, издержек обращения, а в частности, и суммы прибыли. 

С контрагентами возможны следующие варианты оплаты товарно-

материальных ценностей (ТМЦ), выполнения работ, а также оказания услуг: 

- 100% предоплата продукции; 

- частичная оплата и окончательный расчет после получения ТМЦ, 

оказания работ, услуг;  

- оплата продукции, работ и услуг в полном объеме после ее получения. 

 Порядок оплаты прописывается в условиях договора. Предприятия могут 

сами выбирать форму расчетов за поставленную продукцию или оказанные 

услуги. Следует обратить внимание на то, что при неоплате или 

несвоевременной оплате счетов появляется дебиторская или кредиторская 

задолженность. 

Существует Гражданский кодекс РФ, который регулирует 

правоотношения, возникающие в процессе хозяйственной или иной 

деятельности, периоды поставки, порядок, принятие товаров покупателем и 

многое другое.  

В соответствии со ст. 506 ГК РФ «договор поставки» поставщик-продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары 

покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных 

целях. 

Для сотрудничества организации заключают между собой договор, 

который содержат следующую информацию:  

- реквизиты обеих сторон;  

- срок действия договора и/или сумму;  

- предмет данного договора;  

- порядок предоставления товаров/услуг и сроки;  

- порядок расчетов между организациями, документооборота и сверки 

- порядок урегулирования спорных ситуаций и конфликтов, а также 

последующие штрафные санкции. 

Разумеется, на предъявленные на оплату счета поставщиков кредитуют 

счет 60 и дебетуют соответствующие материальные счета: 10- материалы, 11 - 

животные на выращивании и откорме др. или счета по учету соответствующих 

расходов: например счет 20 " основное производство " и др. Погашение 

задолженности перед поставщиком отражается по дебету счета 60 и кредиту 
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счетов :51-расчетные счета, 52-валютные счета. Выданные авансы учитывают по 

дебету счета 60 с кредита счетов учета денежных средств (51,52 и др.). Курсовые 

разницы по приобретенным работам и услугам отражают на счетах 60 и 

91"Прочие доходы и расходы". 
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Экономический суверенитет России в сфере космического туризма 

 

Аннотация: экономический суверенитет – независимость государства в 

проведении внутренней и внешней экономической политики. Реализация 

экономического суверенитета в современных экономических условиях 

предполагает переход к инновационному экономическому развитию Российской 

Федерации, для чего необходимо: - формирование комплекса 

высокотехнологичных отраслей и расширение позиций на мировых рынках 

наукоемкой продукции. Для этого я предлагаю создать бизнес-модель 

космического туризма на Луну, чтобы Россия получила исключительное право 

обладать суверенитетом в этой области. 

Ключевые слова: космический туризм, экономический суверенитет, 

бизнес-модель, космические путешествия, независимость государственной 

экономической политики. 

 

Экономический суверенитет – степень автономности воспроизводства 

субъекта (индивида, общности), определяемая границами свободы принятия 

хозяйственных решений и присвоения результатов их реализации. 

Экономический суверенитет России - это свойство Российской Федерации как 

современного государства (при этом данная характеристика является 

неизменной), заключающаяся в проявлении как внутри территории государства, 

так и за ее пределами суверенных государственных прав и обязанностей в сфере 

экономики. 

Согласно данным National Geographic, туристическим трендом 2019 года 

стали космические путешествия. С учётом быстроразвивающихся технологий 

это далёкое будущее уже стало реальностью. Страной, которая занимается 

космическим туризмом и имеет лидирующее место, является Россия, так как 

именно она первооткрыватель космических полетов. 

Полёты в настоящее время осуществляют на российских космических 

кораблях «Союз» на российский сегмент МКС. Такие услуги оказывает 

«Роскосмос» и агентство космического туризма Space Adventures, которые 

сотрудничают с 2001 года. С их помощью происходит отправка всех туристов на 
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орбиту на кораблях «Союз» ТМ-11 и «Союз» ТМ 12 в связи с тем, что они 

наиболее проверены и безопасны в эксплуатации. 

Первым полноценным туристом, оплатившим из своего кошелька 

путешествие на МКС в 2001 году, стал американец Денис Тито. Его путешествие 

можно считать началом эры космического туризма. Вторым был бизнесмен из 

ЮАР Марк Шаттлворт, летавший в космос в 2002 году. За свои полёты они оба 

заплатили Федеральному космическому агентству России по 20 миллионов 

долларов. После них туристами полетели еще два американца: Грегори Олсен 

(2005г.) и Ануше Ансари (2006г.). Все благополучно вернулись домой. 

Что же такое космический туризм? Насколько он перспективен? Почему 

он так популярен? 

Цель: создать бизнес-модель космического туризма на Луну, чтобы Россия 

получила исключительное право обладать суверенитетом в этой области. 

Задачи: 

1. Выявить проблемы космического туризма; 

2. Создать модель Лунной базы для туристов; 

3. Создать туристические маршруты по поверхности Луны; 

4. Разработать маркетинговую стратегию (создать рекламу); 

5. Провести экономические расчёты. 

Актуальность заключается в том, что туризм – одна из наиболее доходных 

и интенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства. Туризм играет 

важную роль в экономики государств. Несмотря на то, что космический туризм 

является относительно новой областью туризма, которая только начинает 

развиваться, она уже пользуется спросом у населения.  

Что же такое космический туризм? Под этим термином подразумевается 

возможность человеку или группе людей отправиться в путешествие в космос за 

определенную плату. Вы платите деньги, проходите курс подготовки и 

отправляетесь в полет, в развлекательных или научно-исследовательских целях. 

Есть много людей, мечтающие, хоть краем глаза, посмотреть на необъятные 

просторы нашей галактики. Именно поэтому в ближайшее время космический 

туризм должен превратиться из развлечения миллиардеров в одну из 

популярных отраслей туризма для более широкого круга людей. 

Сегодня, когда острота «большой космической гонки» снята, а государство 

готово «подвинуться» и дать простор частной инициативе, допустив в 

космическую отрасль частные средства, увядшие мечты о космических 

путешествиях смогут получить новые возможности для расцвета. Космос в 

скором времени может превратиться из объекта научного исследования в одно 

из ведущих направлений туризма. Поэтому стоить надеяться, что в ближайшем 

будущем, космос станет более доступным. 

Как и в любом бизнесе, в космическом туризме существуют свои плюсы и 

минусы. Сейчас речь пойдёт о недостатках.  

Космонавтика является очень рискованной, как коммерчески, так и 

технически, отраслью. Суборбитальные полеты на крылатых космических 

аппаратах небезопасны. Космонавтика - это очень затратная вещь, и ожидать от 
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космических исследований какой-то прибыли или элементарно окупаемости 

весьма проблематично. 

Сегодня основной доход космической отрасли приносит непилотируемая 

космонавтика - запуски спутников связи, навигации, космических научных 

платформ, обеспечивающих коммерческие интересы заказчиков. Пилотируемая 

космонавтика, в свою очередь, пока убыточна везде - и в Соединённых Штатах, 

и в России. 

Ещё одной весьма серьёзной проблемой космического туризма является 

государственная монополия в космической отрасли. В какой-то мере 

государство ограничивает инициативу частных лиц на привлечение 

многомиллиардных капиталов и предоставление сотен рабочих мест на орбите 

Земли. По мнению американских специалистов, у данной проблемы существует 

два решения, которые получили название "приватизация" и "коммерциализация" 

космоса. "Приватизация" подразумевает собой то, что космические корабли и 

станции будут принадлежать частному сектору, а государство будет играть роль 

клиента. "Коммерциализация" означает, что частные компании будут только 

арендовать, заключать лизинговые соглашения или принимать участие в 

использовании систем, принадлежащих какому-либо государству и 

контролируемых им. 

Моя идея (рис. 1) космической базы заключается в следующем: база будет 

располагаться в кратере Пецваль, который имеет диаметр 93,5 км и глубину 2,8 

км. Выбор этого кратера не случаен. Кроме его размеров, подходящих для 

создания функционирующей базы, на выбор этого кратера повлияло его 

расположение. Он находится между экватором и южным полюсом. В случае 

непредвиденных обстоятельств, легче всего производить взлёт ракеты именно с 

экватора, а на южном полюсе, как известно, сформированы запасы воды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Набросок базы 

База будет состоять из трёх основных зон: энергозоны, промышленной 

зоны (зоны добычи) и жилой зоны. Промышленная зона будет обеспечивать базу 

необходимыми ресурсами (ключевой из них: изотоп Гелия-3). Также на 

территории моей базы будет располагаться космопорт, транспорт (лунолёты, 

луноходы), реабилитационный центр, дендрарий, ресторан и спорткомплекс. 

Энергозона не будет сконцентрирована в одном месте, а наоборот, будет 

расположена вокруг кратера в трёх местах с целью продолжения накопления 
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энергии в критических ситуациях. Энергию будут получать при помощи 

солнечных батарей или панелей. За каждой территорией энергозоны прикреплен 

спутник энергоснабжения, обеспечивающий базу энергией во время лунной 

ночи, которая длится 14 суток. Сам кратер будет закрыт куполом с целью защиты 

объектов базы от космического ветра и пылеобразования. Кратер можно 

покинуть по трём путям, которые дают выход к энергоблокам.  

Чтобы туристы не скучали, необходимо создать несколько направлений 

путешествий по поверхности Луны. Направления: "место захоронения" 

китайского лунохода Юйту (44°12′ с.ш. 19°51′ з.д.) и советского «Лунохода-1» 

(38°18′55″ с. ш. 35°00′29″ з. д), а также место высадки Нила Армстронга (0° 40′ 

с.ш. 23° 29′ в.д.). 

Реклама полётов на Луну будет представлена в виде флаеров и буклета 

(рис. 2). Они будут сделаны в программе Photoshop.  

Флаер будет содержать короткий слоган, наши туристические направления 

на поверхности Луны и контакты. Флаер будет иметь размеры 210 * 148 мм. Он 

будет напечатан на мелованной бумаге 90-130 г/м2 с глянцевым покрытием.  

Буклет будет содержать основную информацию о полёте, слоган, 

туристические точки на поверхности Луны, контакты, а также информацию об 

объектах, расположенных на Лунной базе. Буклет будет использоваться для 

привлечения потенциальных инвесторов, а также состоятельных клиентов. 

 
 

Рис. 2 - Флаер и буклет 

Экономические расчёты будут проведены для ситуации, когда база на 

Луне уже построена и функционирует. Расчёты будут сведены к попытке 

окупить полёт, проживание и развлечения на Луне.  
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Стоимость питания: 243 $ + 378 $ 

Стоимость ракеты, командного модуля и лунного модуля: 4,445 млрд $ 

Стоимость подготовки космонавтов: 165 млн $ 

Стоимость космических костюмов: 26 млн $ 

Обслуживающий персонал на базе: 7560 $/мес 

Прочие расходы: 2 млн $ 

Итого: 4, 639 млрд $ 

Итоговая сумма рассчитана на 3 человек, но от увеличения количества 

желающих билет на одного человека станет дешевле, а цена изменится только в 

стоимости скафандра. Главное – предоставить места на ракете. Если говорить о 

моей условной путёвке на Луну, то стоимость билета на одного человека будет 

составлять: 2,32 млрд $ 

Подводя итог отмечу, что небо и космос привлекали людей еще с 

незапамятных времен. В начале XX века людям покорилось небо, в середине – 

люди начали бороздить космические просторы, а уже сейчас люди зарабатывают 

на космических полётах. Конечно, эту область необходимо развивать, но это 

вопрос времени.  

Конечно, мой проект можно продолжать дорабатывать: составить новые 

туристические маршруты, создать несколько Лунных баз для работников и 

туристов, разместить на базе больше центров для развлечения туристов. Поэтому 

стоит говорить о перспективах проекта и его использование на практике. 

Если говорить о цене полета, то тут в силу не точности информации, 

которой я владею, можно утверждать, что полеты могут быть осуществлены и 

могут быть прибыльны. Однако, стоит учитывать и то, что сегодня почти каждый 

день появляется какая-то новая технология, поэтому не исключено, что 

стоимость построения ракет в будущем будет меньше, а значит и люди, имеющие 

средний уровень дохода смогут полететь на Луну. 

 

Литература 

1. Новости высоких технологий, науки и техники [Электронный 

ресурс].: https://www.techcult.ru/space/4203-kosmicheskij-turizm 

2. Афанасьев И., Воронцов Д. Суборбитальный туризм. Проблемы и 

прорывы: журнал № 6. ,2011. С. 74–76. 

3. Страна читалия (познавательная и развлекательная газета). 

Космическая одиссея: Республика Хакасия, 2010. № 35 февраль 201 

4. Какие перспективы у пилотируемой космонавтики и космического 

туризма. Газета.ru. [Электронный ресурс].: 

https://www.gazeta.ru/science/2016/05/08_a_8220005.shtml 

5. И.И.Шунейко, Пилотируемые полеты на Луну, конструкция и 

характеристики SATURN V APOLLO/Ракетостроение. (Итоги науки и техники), 

1973 г., т. 3, 9—358, библ. 102. УДК 

6. М.Панасюк, Радиационные условия в космическом пространстве/ 

Научноисследовательский институт ядерной физики МГУ, Москва, 2006. 130 с. 



 

178 

 

7. Anton Kolmykov, Alexander Shulyndin, Galina Kolmykova. As the USA 

flied on the Moon — about falsification of history of 20th century/International 

Periodic The Scientific Magazine «Hero», № 1 (6), Krasnoyarsk, 2011, ISSN 2218-

7219 с.41-48 

8. Сайт Forbes с информацией о полёте «Аполлон-11» [Электронный 

ресурс].: https://www.forbes.ru/biznes/380445-kosmicheskie-dengi-skolko-stoil-

polet-ssha-na-lunu-i-kto-na-nem-zarabotal 

9. Сапир Ж.Основы экономического суверенитета и вопрос о формах 

его реализации // Проблемы прогнозирования. 2020. №2 (179). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-ekonomicheskogo-suvereniteta-i-vopros-o-

formah-ego-realizatsii (дата обращения: 25.03.2023). 

10. Догадайло Е.Ю. Экономический суверенитет Российской 

Федерации: анализ основных правовых форм реализации на современном этапе 

// Вестник Тувинского государственного университета. Социальные и 

гуманитарные науки. 2018. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-suverenitet-rossiyskoy-federatsii-

analiz-osnovnyh-pravovyh-form-realizatsii-na-sovremennom-etape (дата 

обращения: 25.03.2023). 
  



 

179 

 

УДК 336.221.4 

Шарова Алина Сергеевна 

студент отделения СПО 

Институт экономики и предпринимательства ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 27) 

E-mail: sharovaalinka3103@yandex.ru 

Научный руководитель: 

Ярцева Евгения Викторовна 

преподаватель отделения СПО 

Институт экономики и предпринимательства ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 27) 

E-mail: yartseva.evg@yandex.ru 

 

Налоговая система Российской Федерации 
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Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в 

обществе, поскольку выступают одним из основных источников доходов 

государства. Полученные доходы направляются на финансирование различных 

программ и проектов: социальные, экономические и инфраструктурные. 

Что такое налоги? В простом понимании – это платежи, уплачиваемые 

организациями и гражданами государству. Налоговым законодательством дано 

определение понятию «налог». 

Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований [1]. 

Помимо налогов в Российской Федерации взимаются и другие налоговые 

платежи, а именно, сборы страховые взносы и государственная пошлина. 

Совокупность налоговых платежей, взимаемых в установленном порядке, 

образует налоговую систему России и представляет собой основу для 

выполнения государством своих функций. 

Формирование современной налоговой системы нашей страны началось 

после распада СССР в конце 1991 года. 

К базовым законам того времени относились: 

− Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 «Об основах налоговой 
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системы Российской Федерации», определивший принципы построения 

налоговой системы как совокупности налоговых органов, ее структуру и состав, 

права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых 

органов; 

− Закон РСФСР от 21 марта 1991 г. № 943-1 «О государственной 

налоговой службе РСФСР» (в ред. от 8 июля 1999 г. – Закон РФ «О налоговых 

органах Российской Федерации»), фактически восстановивший такой институт, 

как налоговые органы, а также определивший основные принципы налогового 

контроля; 

− законы о порядке исчисления и уплаты по видам налогов и сборов 

[2,с. 66]. 

В настоящее время в Российской Федерации основными нормативными 

документами в сфере налогообложения являются Налоговый кодекс РФ, 

действующие Федеральные законы о налогах и сборах и, принятые на их основе, 

налоговые законы субъектов Российской Федерации о региональных налогах и 

нормативные правовые акты муниципальных образований о местных налогах и 

сборах. 

Система налогообложения России построена на сочетании прямых и 

косвенных налогов. 

Прямые налоги взимаются непосредственно с получаемого дохода или 

стоимости имущества, принадлежащего налогоплательщику, и поступают в 

соответствующий бюджет сразу после перечисления. 

Косвенные налоги связаны с потреблением, так как включаются в 

стоимость товаров, работ и услуг полностью или частично. Сумма косвенного 

налога поступает к продавцу, которую он возмещает государству. Фактически 

косвенные налоги уплачивает покупатель, а продавец выступает посредником 

при уплате таких налогов. Поэтому именно продавца налоговые органы 

контролируют в части своевременности и правильности исчисления и уплаты 

косвенных налогов. 

Таблица 1 - Прямые и косвенные налоги 

 

Вид налога 
Уровень бюджета  

федеральный региональный местный 

Прямые 

налоги 

Для физических лиц 

НДФЛ Транспортный налог Налог на имущество 

  Земельный налог 

Для юридических лиц 

Налог на прибыль 

организаций 

Налог на имущество 

организаций 
Земельный налог 

НДФЛ с работников Транспортный налог Торговый сбор 

Налог на добычу 

полезных ископаемых 

Налог на игорный 

бизнес 
 

Водный налог   

Косвенные 

налоги 

НДС   

Акцизы   
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Также к прямым налогам относятся специальные налоговые режимы, такие 

как упрощенная система налогообложения, патентная система, единый 

сельскохозяйственный налог и др. 

 С момента формирования и по сегодняшний день налоговая система 

России совершенствуется, вносятся изменения и дополнения в налоговое 

законодательство с целью обеспечения более эффективного и справедливого 

использования налоговых доходов. 

Изменения в налоговой системе могут оказывать как положительное, так и 

отрицательное влияние на экономическую ситуацию в стране и социальное 

благосостояние, так как экономика и налогообложение в России тесно связаны и 

взаимодействуют друг с другом. 

Например, прямые налоги позволяют управлять экономикой страны 

посредством избирательного воздействия на отрасли производства, а также 

способствуют созданию лучших условий для работы организаций по 

направлениям деятельности, требующих поддержки государства. Вместе с тем 

они могут создать неблагоприятные условия для другой сферы деятельности.  

Так, в 2017 году изменилось перераспределение налога на прибыль 

организаций между федеральным и региональным бюджетом, без изменения 

суммарной ставки 20%, которая действует и в настоящее время. 

Таблица 2 - Распределение ставки налога на прибыль по годам 

 
Уровень бюджета 2016 год 2017-2023 годы 

федеральный 2% 3% 

региональный 18% 17% 

 

Изменение вызвано необходимостью получения дополнительных средств 

в федеральный бюджет для направления их на оказание поддержки регионам, 

положение которых резко ухудшилось в связи с экономическим кризисом. Такое 

изменение в законодательстве отрицательно сказалось на экономически 

развитых регионах страны, так как в них остается меньше средств для 

реализации собственных программ. 

Как было сказано ранее, косвенные налоги включаются в стоимость 

товаров, работ, услуг и оплачиваются по факту конечным потребителем, 

благодаря этому такие налоги позволяют собрать значительную массу средств на 

общегосударственные расходы и гибко распределять налоговую нагрузку на 

население страны. 

НДС один из важнейших налогов Российской Федерации, формирующих 

федеральный бюджет страны. С момента принятия Закона РФ от 06.12.1991 № 

1992-1 «О налоге на добавленную стоимость» налоговая ставка изменялась 

несколько раз. 

Таблица 3 - Ставки НДС в России по годам 

 
год Основная ставка Льготная ставка 

1992 28% 15%, 0% 

1993-2003 20% 10%, 0% 
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2004-2018 18% 10%, 0% 

2019-2023 20% 10%, 0% 

 

Из таблицы 3 видно, что при установлении НДС налоговая ставка 

составляет 28%, это максимальный размер за все время его существования[3]. 

Введение налога на добавленную стоимость обусловлено переходом России к 

рыночной экономике и отмены налога с оборота, который являлся основным 

источником дохода государства. Но налоговым законодательством на некоторые 

виды товаров предусмотрена льготная ставка в размере 15% (продовольственные 

товары, детские товары и др. социально значимые товары и услуги) и перечень 

товаров необлагаемых НДС (экспортируемые товары и др.). Введение льготных 

ставок способствует снижение налоговой нагрузки на население. 

В последующие годы налоговая ставка и основная и льготная сначала 

снижается до 20% и 10% соответственно, а затем основная ставка снижается до 

18% и применяется вплоть до 2018 года. Снижение налоговой ставки с 28% до 

20% в 1993 году – это была необходимая мера для уменьшения нагрузки на 

предприятия. 

С 1 января 2004 года ставка НДС была снижена до 18%. Решение было 

принято по предложению Минфина для поддержки инвестиционного роста, а 

также в условиях роста цен на нефть, который дал дополнительные возможности 

для снижения налоговой нагрузки. На некоторые виды товаров распространяется 

льготная ставка – 10% [4]. 

В 2019 году основная ставка вновь увеличивается до 20%. Повышение 

ставки НДС Силуанов Антон Германович, занимавший пост министра финансов 

в 2019 году, пояснил так: «Ставка НДС повышена для того, чтобы определить 

долгосрочные источники финансирования, в том числе нацпроектов. Такое 

решение позволит получить несырьевые источники дохода, размер которых не 

будет меняться в связи с колебаниями внешней экономической конъюнктуры [5]. 

Однако льготные ставки остаются на прежнем уровне. 

С 1 января 2023 года произошли значительные изменения в налоговом 

законодательстве. 

Изменились правила уплаты налогов и взносов – введен единый налоговый 

платеж (ЕНП), зачисление налоговых платежей будет осуществляться на единый 

налоговый счет (ЕНС). Это означает, что все налоги, уплачиваемые 

налогоплательщиком необходимо перечислить одной суммой и подать в 

налоговый орган уведомление об исчисленных налогах. Затем поступившую 

сумму инспектор налогового органа распределяет по каждому налоговому 

платежу. 

В связи с этим изменились сроки уплаты и представления отчетности в 

налоговый орган – перечислить налоги необходимо не позднее 28 числа месяца 

следующего за отчетным периодом, отчетность представить не позднее 25 числа. 

Изменились формы отчетности по налогам и страховым взносам. 

Произошло объединения ПФР и ФСС в Социальный фонд России (СФР), 

введена единая база и общие тарифы обложения: 30% с выплат, не 

превышающих единую предельную величину базы и 15,1% с выплат, 
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превышающих указанную величину базы. 

Также изменения коснулись НДС в части порядка возмещения, налога на 

прибыль организации (скорректирован перечень доходов и расходов, 

включаемых в налоговую базу), НДФЛ – доход виде заработной платы 

признается на дату выплаты денег, это означает, что НДФЛ удерживается два 

раза в месяц. Некоторые изменения претерпели имущественные налоги – 

транспортный, земельный, налог на имущество организаций – налоговые 

декларации не подаются. 

Как эти изменения повлияют на экономическую ситуацию в стране, 

покажет время. 
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ценообразования; рассматриваются актуальные проблемы формирования цен в 
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Вопросам определения розничных цен и процессам ценообразования 

посвящено множество исследований, статей, монографий и научно-

практических работ. В пример можно привести статью Хэрмена Симона, 

посвященную основным тенденциям развития прикладного ценообразования [1]. 

В ней рассмотрены главные причины изменения роли ценообразования в 

управлении современными компаниями. Или же статью Магометова Эльдара, в 

которой был проведен анализ ценообразования и показан пример, в котором 

осуществлена оценка ее эффективности на предприятии [2].  

В современной экономической ситуации именно цена во многом 

определяет выбор потребителя при совершении покупки. Яркий пример - 

появление и развитие такого формата в продуктовой рознице как жесткий 

дискаунтер: Чижик, Моя цена, SMART. Многообразие факторов, которые в 

настоящее время необходимо учитывать при формировании цен на торговом 

предприятии, требует комплексного подхода и использования оптимального 

алгоритма с применением современных информационных технологий. С учетом 

этих факторов и следует разрабатывать механизм формирования цен, причем не 

только для обеспечения операционной хозяйственной деятельности, но и 

mailto:eftretyakova@inbox.ru


 

185 

 

возможности инвестиций во внеоборотные активы, включая современное 

программное обеспечение. 

В этой связи создаются отдельные направления и подразделения, основной 

задачей которых является разработка политики ценообразования, ее реализация 

и своевременная актуализация в соответствии с текущей ситуацией.  

Рассматривая внешние факторы, стоит учитывать потребительский спрос 

и аудиторию, на которую рассчитан товар: покупатель может иметь низкий, 

средний или высокий уровень дохода. Также следует проанализировать 

конкурентов по ключевым критериям, среди которых их местоположение, 

товарные категории, ценовая политика, финансовое состояние и другие. 

Насыщение рынка тоже играет не последнюю роль при формировании цены, так 

как может сложиться ситуация, при которой он уже может быть полностью 

заполнен товарами с оптимальными для потребителя ценами. Следующий 

важный фактор – это правильный выбор поставщиков, с которыми заключены 

договоры на закупку товаров и оборудования. В процедуре закупки должны быть 

определены параметры, с помощью которых можно управлять затратами. 

Примеры таких параметров – цена, качество, коммерческие условия, 

местоположение, от которого зависят затраты на логистику, что в настоящее 

время существенно влияет на конечную цену товара.  

Рассматривая внутренние факторы, стоит отметить, что на торговую 

надбавку, как основной объект ценообразования в розничной торговле, прежде 

всего влияют расходы на продажу. В составе последних выделяют постоянные и 

переменные расходы. Примеры постоянных расходов – аренда помещений, фонд 

оплаты труда при использовании повременной формы оплаты, амортизационные 

отчисления, которые позволяют обеспечивать ремонт и замену основных фондов. 

При этом необходимо отметить, что одних лишь амортизационных отчислений 

будет недостаточно для своевременного обновления фондов, в связи с чем 

потребуется рассчитать часть прибыли, которую следует направлять на замену 

или ремонт оборудования, помещений, покупку новой техники. К переменным 

расходам относятся закупка товаров, оплата средств коммуникаций, налоги и 

некоторые другие затраты, которые в обязательном порядке учитываются в 

розничных ценах. 

При разработке подходов и алгоритмов определения оптимальных цен 

необходимо все перечисленные выше факторы распределить на повышающие 

(например, цены закупа, расходы на логистику, нормы прибыли) и понижающие 

(цены конкурентов, покупательская способность, насыщение рынка 

конкретными товарными категориями). Повышающие факторы лягут в основу 

определения себестоимости товаров, которые реализует торговое предприятие. 

При этом для собственников такого предприятия наиболее важным показателем 

будет являться размер прибыли. Но она не может быть бесконечно большой, так 

как это приведет к неконкурентоспособным ценам. 

Для достижения оптимальной цены, которая приносила бы максимальную 

прибыль как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, необходимо 

установить границы ее оптимальности. При установлении значений цен ниже 
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себестоимости, плановые расходы будут превышать доходы, что приведет к 

банкротству предприятия в среднесрочной или долгосрочной перспективе. 

Цены, которые выше, чем у большинства конкурентов, не заинтересуют 

потребителя в достаточной степени, чтобы обеспечить минимальный денежный 

приток средств. Приобретать товары по таким ценам будут лишь в тот момент, 

когда товар нужен здесь и сейчас и/или этот товаротсутствует в данный момент 

у конкурентов. Границы окупаемости наглядно показаны на Рисунке 1 между 

фигурными скобками.  

 
Рисунок 1 - Границы окупаемости и оптимальности цен 

Внутри границы окупаемости есть две области. Большая из них, которая 

обозначена одной звездочкой (*), включает в себя всё множество розничных цен, 

при которых прибыль предприятия максимальная. Эти цены учитывают все 

внутренние и внешние факторы, но в них отсутствует инвестиционная 

составляющая. Внутри этой области показана область меньшего размера (**), в 

рамках которой в розничную цену дополнительно включена инвестиционная 

составляющая, необходимая для своевременного возобновления основных 

фондов на торговом предприятии. В связи с этим они несколько выше, прибыль 

может соответственно снизиться в краткосрочной перспективе, но в 

долгосрочной она будет стабильна за счет того, что все основные фонды будут 

всегда находиться в рамках допустимого нормативного значения.  

Возникает задача определения инвестиционной составляющей в ценах 

продукции. Она зависит от установленных значений нормы прибыли на 

основной капитал и сроков его полезного использования на конкретном 

предприятии. Методология расчета цен с учетом этих норм приведена в 

монографии [3], которая является актуальной и сегодня, учитывая существенный 

износ основных фондов на предприятиях и возрастающий удельный вес НМА в 

структуре внеоборотных активов. 

Если фигурные скобки на Рисунке 1 меняются местами, это означает, что 

себестоимость товара изначально выше, чем цены продажи у конкурентов. Чтобы 

этого не допустить, необходимо снижать себестоимость путем оптимизации 

бизнес-процессов, товарного ассортимента, реструктуризации товарных групп. 

Возможно, потребуется переориентация на другие классы потребителей. 

Представленная выше модель является усредненной, так как в зависимости 

от ситуации проводятся различные акции по снижению цен, в том числе, ниже 

себестоимости. Одна из целей таких акций – избавиться от «залежалого» товара 

или с близким окончанием срока годности. Это еще одна многофакторная задача: 
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с одной стороны, можно продать этот товар дешевле и получить хотя бы какой-

то доход, с другой – утилизация нереализованного товара после окончания срока 

годности. 

При разработке и проведении акций некоторые торговые организации все 

чаще прибегают к динамическому ценообразованию [4]. При использовании 

данного метода компания получает возможность постоянно корректировать свои 

цены в течение дня в целях оптимизации прибыли и максимизации продаж. Как 

правило, розничные предприятия практикуют такую форму корректировки цен, 

как скидки на товары в конце сезона или распродажи. Однако динамическое 

ценообразование является более эффективным способом увеличения 

товарооборота. С использованием соответствующего программного обеспечения 

появляется возможность накопления и применения базы знаний для получения 

более качественной модели ценообразования и управления ассортиментом. 

Применение данного метода в автономном режиме позволяет исключить ошибки, 

вызванные человеческим фактором. 

Существует три основные стратегии установления цен розничными 

продавцами при динамическом ценообразовании: метод «затраты плюс», метод, 

основанный на стоимости, и метод, основанный на конкурентах. Первый из них 

является самым простым, к стоимости продукта добавляется желаемая маржа. 

Метод, основанный на стоимости, базируется на ценовой эластичности продукта. 

Он полагается на восприятие общественностью ценности продукта и 

соответствующей платы. Третий метод предполагает то, что продавец, увидев 

изменение цен конкурента, поменяет и свои.  

Современное специализированное программное обеспечение для 

реализации динамического ценообразования позволяет одновременно 

комбинировать различные методы определения розничных цен на торговом 

предприятии. Это в конечном итоге повышает экономическую эффективность не 

только ценовой политики, но и предприятия розничной торговли в целом.  
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Любой регион Российской федерации желает увеличить свое богатство 

посредством экономического развития. Один из возможных вариантов – 

проведение инвестиционной политики, в соответствии с которой правительство 

направляет ресурсы в отрасли, перспективные для экономического развития. 

Инвестиционная политика определяет цели инвестиционной стратегии и 

механизмы поддержки приоритетных инновационных программ и проектов. 

Эффективность осуществления стратегии зависит от потенциала региона, 

который складывается из доступных ресурсов, источников их пополнения и 

организационной системы, способствующей устойчивому социально-

экономическому развитию[1].  

Под региональной инвестиционной деятельностью следует понимать 

систему мер и механизм их реализации, направленных на стимулирование 

инвестиционной активности и формирование благоприятного инвестиционного 

климата региона. 

В Нижегородской области реализуется комплекс мер по привлечению 

инвестиций и поддержке инвестиционной активности предпринимательства. С 
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целью снижения административных барьеров с 2006 года действовал 

инвестиционный совет при Губернаторе Нижегородской области, 

обеспечивающий оперативность рассмотрения инвестиционных заявок и 

подготовки необходимой разрешительной документации по инвестиционным 

проектам. За время деятельности совета общий объем инвестиций по 

одобренным проектам составил более 3,2 трлн. рублей, была разработана и 

внедрена законодательная база по предоставлению мер поддержки и 

сопровождению инвестиционных проектов. По оценке рейтингового агентства 

"Эксперт РА", в рейтинге инвестиционного климата в 2017 году Нижегородская 

область входила в группу регионов "средний потенциал - минимальный риск 

(2А)". Однако, несмотря на существование поддержки инвестиционной 

деятельности в регионе по итогам 2017 года Нижегородская область заняла 

только 71-е место в рейтинге инвестиционного климата АСИ[2]. Таким образом, 

активная работа по формированию благоприятных институциональных условий 

в инвестиционной среде и предпринимательстве должна быть продолжена с 

особыми усилиями. Стратегической целью инвестиционной деятельности в 

Нижегородской области является формирование высокоэффективного 

институционального пространства для крупномасштабных проектов и 

инвестиций, свободного для развития частной предпринимательской 

инициативы. 

Нижегородская область является частью Приволжского федерального 

округа (далее ПФО), на долю которого приходится 13,42% от общего объема 

инвестиций Российской Федерации в 2021 году. По данным таблицы 1 

определим место Нижегородской области в ПФО по объему инвестиций в 

основной капитал. 

Таблица 1 - Структура инвестиций в основной капитал ПФО (составлена 

авторами по данным источника 3) 

№ Субъект 2021 г. Доля от 

инвестиций по 

ПФО,% 

Место в 

ПФО 

1 Республика Татарстан 689 232,4 22,1% 1 

2 Республика Башкортостан 422 571,6 13,6% 2 

3 Самарская область  386 809,1 12,4% 3 

4 Нижегородская область 384 491,1 12,3% 4 

По данным таблицы можно сделать вывод, что в ПФО, состоящем из 14 

субъектов, Нижегородская область занимает 4 место, уступая республикам 

Татарстан и Башкортостан, а также Самарской области. Такое превосходство 

объясняется наличием налоговых послаблений для ведения бизнеса в регионах, 

развитием крупных нефтехимических производств. Кроме того, для активации 

инвестиционной деятельности в данных субъектах правительство компенсирует 

некоторые затраты инвестора.  

Рассмотрим динамику инвестиций в основной капитал Нижегородской 

области за 5 лет.  
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Таблица 2 - Динамика инвестиций в основной капитал Нижегородской 

области (составлена авторами по данным источника 4) 

Годы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Отклонение 

2021г. от 2017г. 

млрд. 

руб. 
% 

Инвестиции, 

млрд. руб. 
245,3 259,4 295,3 370,9 384,5 139,2 56 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что за рассматриваемый 

период инвестиции в основной капитал Нижегородской области выросли на 

139,2 млрд. руб. или на 56%. 

В структуре инвестиций в Нижегородской области по видам 

экономической деятельности в 2021 году преобладают: обрабатывающие 

производства (48,8%), транспортировка и хранение (11%). Инвестиции в 

обрабатывающие производства заметно выросли за 5 лет (на 21,74%), но 

снизились на 4,51% в сравнении с 2020 годом. Инвестиции в транспортировку и 

хранение за 5 лет снизились на 8,67%, но увеличились на 4,15% по сравнению с 

2020годом. В таблице 3 приведена структура и динамика общего размера 

инвестиций в основной капитал организаций и непроизведенные финансовые 

активы по Нижегородской области. 

Таблица 3 - Структура инвестиций в основной капитал организации и 

непроизведенные финансовые активы по Нижегородской области (составлена 

авторами по данным источника 4) 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Инвестиции в 

основной капитал, % 
99,13% 99,37% 99,67% 99,41% 99,83% 

Инвестиции в н 

непроизведенные 

нефинансовые 

активы, % 

0,87% 0,63% 0,33% 0,59% 0,17% 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что инвестиции в 

основной капитал являются основной частью (более 99%) от общего объема. По 

Нижегородской области наблюдается рост инвестиций в основной капитал (на 

0,7% за 5 лет).  

Инвестиции в основной капитал в Нижегородской области 

осуществляются в основном за счет собственных средств организаций (71,13% в 

2021 год). На втором месте - привлеченные средства (28,87%), в том числе 

средства федерального бюджета (10%), а также кредиты банков (6,91%).  

В структуре инвестиций Нижегородской области по отдельным формам 

собственности в 2021 году преобладают инвестиции за счет частной 

собственности (67,28% в 2021 году). Инвестиции за счет частной собственности 

имели тенденцию к росту: на 11,16% за пятилетний период, на 9,69% по 

сравнению с 2020 годом. 
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В Российской Федерации первое место по объему инвестиционной 

деятельности занимает г. Москва.  На данный момент в  Москве реализуется  

государственная поддержка субъектов инвестиционной деятельности, которая 

осуществляется в следующих формах: 

1) предоставление льгот или установление понижающих ставок по:  

а) налогу на имущество организаций;  

б) арендной плате за земельный участок, находящийся в собственности 

города Москвы или государственная собственность на который не разграничена;  

2) предоставление субсидий, в том числе субсидий на финансирование 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 

выполняемых в ходе реализации инвестиционных приоритетных проектов 

города Москвы;  

3) предоставление рассрочки по арендной плате за земельный участок или 

плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка;  

4) предоставление дополнительных гарантий и компенсаций субъектам 

инвестиционной деятельности;  

5) осуществление государственных капитальных вложений в создание 

инфраструктуры технопарков или индустриальных (промышленных) парков в 

рамках реализации инвестиционных приоритетных проектов города Москвы;[5]  

Перечисленные формы поддержки служат примером улучшения  

инвестиционного климата в других субъектах Российской Федерации, в том 

числе находящихся в Приволжском федеральном округе.  

Рассматривая инвестиционную стратегию Нижегородской области, можно 

выделить следующие этапы реализации:  

1. Формирование системы «одного окна» для взаимодействия с 

инвесторами. 

2. Развитие института ГЧП/МЧП. 

3. Сокращение административной и бюрократической нагрузки, в том 

числе за счет реформирования системы контрольно-надзорной деятельности. 

4. Развитие оптимальной инфраструктуры формирования, поддержки и 

развития предпринимательской активности 

5. Эффективное регулирование налоговой и неналоговой нагрузки и 

содействие увеличению доли «белого» предпринимательства и т.д. 

Для роста инвестиционной привлекательности и вовлечения большего 

числа инвесторов на территорию Нижегородской области есть возможность 

реализовать следующие мероприятия. 

1. Увеличение государственной поддержки и налоговых льгот 

проектам, соответствующим главным направлениям развития региона.  

2. Властями должны быть определены главные направления 

инвестирования. Понимание потенциала субъекта, его сильных и слабых сторон, 

должно быть учтено в стратегии развития региона и определять приоритетные 

направления инвестирования.  

3. Регламентация земельных отношений. Для крупных инвестиций 

важным вопросом остается необходимость приобретения земли в собственность. 
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Для урегулирования этого вопроса должен быть закреплен порядок 

приобретения земли в собственность и ее передачи. 

4. Помощь инвесторам в обеспечении рабочей силой. Этот вопрос 

может быть решен как выдачей субсидий на частичное финансирование 

обучения, так и организацией специализированных обучающих программ для 

одобренных инвестиционных проектов. [6] 

Актуальность региональной инвестиционной политики вытекает из 

необходимости интенсивного развития экономики страны и её регионов. Для 

активизации инвестиционных вложений необходимо существенно улучшить 

инвестиционный климат в регионах России, повысить инвестиционную 

привлекательность, снизить инвестиционные риски. 

Региональная инвестиционная политика определяется внешними 

(общеэкономическая ситуация, состояние финансового рынка) и внутренними 

(выбранная инвестиционная стратегия, обеспеченность инвестиционными 

ресурсами, квалификация кадров, существующая система управления) 

факторами. Причем в каждом конкретном регионе эта политика должна 

учитывать его конкурентоспособность, то есть его роль в экономическом 

пространстве России, способность обеспечить высокий уровень жизни 

населения и реализовать имеющийся в регионе экономический потенциал.  

Таким образом, реализация инвестиционной политики по сути своей 

направлена на улучшение социально-экономического положения в обществе в 

целом. Инвестиционная политика государства должна обеспечить системный 

подход к управлению инвестиционной деятельностью, создавая оптимальные 

условия для активизации инвестиционного процесса. 
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Влияние индуизма на общественно-политическую жизнь Индии 

 

Аннотация: статья посвящена вопросу о роли индуизма в формировании 

и поддержке социально-политического порядка в Индии. Авторы рассматривают 

влияние концепции Ахимсы на общество и политику, оценивают роль варно-

кастовой системы в создании стабильности и гармонии в обществе, а также 

анализируют отношение индуистов к политической власти и участию в 

политическом процессе. В статье подчеркивается, что индуизм является 

неотъемлемой частью культуры и общества Индии и служит основой для 

формирования социального порядка, создания гармоничных взаимоотношений и 

сохранения стабильности в индийском социуме. 

Ключевые слова: религия, варно-кастовая система, политика, индуизм, 

Индия, философия. 

 

Религия может иметь существенное влияние на политическое и социальное 

устройство стран, особенно если религия является значимой частью культуры 

нации. В некоторых странах религия используется как инструмент для 

управления населением и контроля общественных мнений. В других странах 

религия может поддерживать традиции и привычки, которые формируют 

социальную и политическую атмосферу в обществе. 

Влияние религии на политику может проявляться в форме выборов, 

законодательства и политической культуры. Религиозные лидеры и организации 

могут использовать свое влияние, чтобы повлиять на политические решения и 

направление развития страны. 
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В социальном аспекте, религия может влиять на семейные и общественные 

ценности, образ жизни и отношение к морали и этике. Религиозная культура 

может также определять социальные классы и систему организации общества. 

Но также стоит отметить, что влияние религии на политику и социальное 

устройство стран может вызывать конфликты и приводить к различным формам 

дискриминации, особенно в отношении меньшинств и других религиозных 

групп. Поэтому важно находить баланс между уважением религиозных традиций 

и правами всех членов общества. 

Религия играет огромную роль в жизни Индии, где сосуществуют 

несколько религиозных направлений. Индия, как страна, известна своим 

религиозным многообразием, которое оказало огромное влияние на ее культуру, 

традиции, искусство и социальное устройство. 

Индуизм является наиболее распространенной религией в Индии, и 

существует уже более 4 тысяч лет. Он стал основой для создания варно-кастовой 

системы, идеи реинкарнации и кармы. Индуистские священные тексты, такие как 

Веды, Пураны, Упанишады, Махабхарата и Рамаяна, оказали глубокое влияние 

на литературу, искусство и философию Индии. 

В V в. до н.э. Сиддхартха Гаутама Шакьямуни, достигнув просветления 

или пробуждения и став таким образом Буддой, т.е. просветленным, положил 

начало новому религиозному учению - Буддизму. Последний также имел 

значительное влияние на Индию, ставя учение о нирване и отвлечении от 

материальных вещей и чувственных удовольствий в центр своей философии. Во 

многом Буддизм возник как реакция на кризис индийского религиозного 

сознания того времени, как ответ на социальные проблемы, связанные, прежде 

всего, с противоречиями варно-кастовой системы. Другие религии, такие как 

джайнизм, сикхизм, ислам, христианство и зороастризм, также получили 

укрепление в Индии и оказали влияние на культуру и общество. 

Индуизм повлиял на индийские традиции, культуру и обычаи. Одной из 

ветвей индуизма, к примеру, являлся Брахманизм, который сыграл важную роль 

в формировании индийской культуры. Это направление наставляло верующих в 

добродетели, знании, поклонении, и труде. Вследствие этого была развита 

система поклонения божествам (пуджа), проведения церемоний (санскрит), и 

чтения трактатов для развития мудрости. Кроме того, индуизм имел большое 

значение для формирования философии и культуры в Индии. Учение о карме и 

реинкарнации, например, культивировало глубокий интерес к самопознанию и 

духовному самосовершенствованию.  

Таким образом, индуизм в значительной мере влиял на социальное, 

культурное и философское развитие Индии. Он вдохновлял многих людей в 

поиске истины, внутренней мудрости и лучшей жизни. Однако варно-кастовая 

система все еще вызывает разногласия и критику в современном обществе 

Индии и, хотя индуизм до сих пор остается важной религией в Индии, у него есть 

свои противники. 

Религия также имеет влияние на политику Индии. В Индии существуют 

политические партии, которые базируются на религии, и религия часто играет 
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роль в выборах. Так, религиозные лидеры могут предоставлять определенным 

группам населения влияние и силу, что особенно заметно в варно-кастовой 

системе. 

Варно-кастовая система - это иерархическая система социальной 

стратификации, которая существует в Индии и некоторых других странах 

Южной Азии. Эта система основана на вере в реинкарнацию и закон кармы, 

который определяет жизненное положение людей в следующей жизни на основе 

того, как они жили в этой. 

Варно-кастовая система в Индии делит население на четыре главные 

варны: брахманов (жрецы и ученые), кшатриев (воины и правители), вайшьев 

(купцы и землевладельцы) и шудр (наемные работники и слуги). Также есть 

другие группы, включая адиваси и далиты - традиционно презираемые исходно 

низшие касты. 

Эта система имеет глубокие корни в истории и культуре Индии и 

продолжает оказывать влияние на политическое устройство страны. Отношение 

к данной системе может варьироваться в зависимости от региона, но она 

продолжает влиять на выборы и остается путеводителем для политической 

деятельности. 

Хотя правительство Индии запретило дискриминацию на основе каст, на 

практике это все еще распространено. Поэтому, варно-кастовая система может 

создавать неравенство в области доступа к ресурсам, таким как образование, 

здравоохранение и работа, и приводить к социальной напряженности и 

конфликтам. 

Существуют организации и движения, которые работают на изменение 

варно-кастовой системы. Но это процесс требует времени и усилий, и потому эта 

система по-прежнему продолжает оставаться важной составляющей 

политической и социальной жизни Индии, поэтому Мы согласны с мнением 

известного индийского ученного Р.Пандея, что основной силой индуизма 

является кастовая система[1, p.71]. 

Согласно индуистской доктрине, карма и рождение определяют варну, к 

которой принадлежит человек. Это создало жесткую социальную иерархию, 

гдеварна и каста детерминируют права и обязанности индивида в обществе.  

Возникает вопрос: «Почему люди из низших варн/каст не утраивают 

протестов?». Это сложный вопрос, и на него невозможно дать однозначный 

ответ. Однако, существует несколько факторов, которые могут влиять на это: 

1. Культурное влияние: Индия - это страна с древнейшей и богатой 

культурой и традициями, которые могут удерживать людей от выхода на улицы 

и устроения протестов. Например, многие люди из низших варн могут считать, 

что их социальный статус и предопределенное место в обществе являются 

частью их кармы и, таким образом, не могут измениться. 

2. Низкий уровень образования: Многие люди из низших варн не имеют 

доступа к образованию или имеют очень низкий уровень образования, что делает 

их менее информированными по вопросам своих прав и возможностей. 
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3. Низкий уровень доходов: Бедность и отсутствие доступа к 

экономическим возможностям могут играть роль в том, что люди из низших варн 

не устраивают протестов. Они могут просто бороться за свой выживание и 

накопление незначительных средств к существованию. 

4. Страх перед репрессиями: В Индии часто бывают случаи репрессий 

властями и полицией в отношении протестующих. Хотя это касается всех слоев 

населения, люди из низших варн могут ощущать более сильный страх, поскольку 

они часто не имеют доступа к ресурсам и связям, чтобы защитить свои права. 

5. Надежда на лучшее будущее: Некоторые люди из низших варн могут 

надеяться на то, что их дети смогут получить лучшее образование и лучшие 

возможности, чем они имели, и что они воспользуются своими возможностями, 

чтобы изменить свой социальный статус. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что адепты индуизма 

считают варно-кастовую систему справедливой и необходимой для поддержания 

баланса в обществе. Хотя индуизм играл существенную роль в формировании 

данной системы в Индии, он также стимулировал концепцию "Ahimsa" 

(ненасилие), которая пропагандирует гармонию, уважение и мир между людьми. 

Эта концепция учит единству всех форм жизни и поощряет любовь и братство 

между всеми людьми, независимо от их социальной принадлежности или 

вероисповедания. Следует отметить и то обстоятельство, что современные 

законы и конституция в Индии запрещают дискриминацию на основе касты, 

религии или пола, что способствует стабильности и миру в обществе. Кроме 

того, множество людей в Индии обладают сильными религиозными 

убеждениями и придают большое значение духовным началам, которые имеют 

глубокие корни в индуизме. Это тоже помогает сохранять мир, гармонию и 

стабильность в обществе. Таким образом, индуизм, хотя и включает в себя варно-

кастовую систему и различные социальные группы, также способствует 

общению, уважению и миру, что поддерживает стабильность общества. 

С.А.Горохов в своей статье отмечает, что «Современная Индия 

принадлежит к числу немногих государств Востока, где укоренилась и в течении 

более чем шестидесяти лет действенно функционирует система политического 

представительства, что даёт основания называть эту страну «крупнейшей (по 

численности населения) демократией мира»[2, с.6].  

Рассматривая данный вопрос, стоит отметить, что демократия в Индии, 

хотя и существует на формальном уровне, функционирование ее все же 

осложняется наличием варно-кастовой системы. Последняя оказывает влияние 

на голосование, распределение власти и доступ к ресурсам, что может 

ограничивать равенство голосов и права на участие в политике. 

Варно-Кастовая система напрямую влияет на политические партии и 

выборы. Политические партии, которые представляют в основном одну касту, 

получают поддержку от тех, кто относится к той же касте. Из-за этого у кастово-

ориентированных партий больше шансов на успех на избирательных участках, 

где преобладает определенная каста. 
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Кроме того, эта система может создавать неравенство в области доступа к 

ресурсам, таким как образование, здравоохранение и работа. Это может 

ограничивать право на участие в политической жизни и приводить к неравным 

возможностям при голосовании. 

Тем не менее, в Индии существует много организаций, которые много 

делают для преодоления кастовых барьеров и активно способствуют 

обеспечению равных возможностей и открытого доступа к ресурсам для всех. 

Кроме того, правительство Индии принимает меры для устранения 

дискриминации и поддержания равных прав и возможностей для всех групп 

населения. Таким образом, хотя варно-кастовая система и создает препятствия 

для демократического процесса, предпринимаются усилия для улучшения 

ситуации и создания более равных и демократичных условий. 

На данный момент экономика Индии не может позволить обеспечить 

достойный уровень жизни всему населению. На сегодняшний день в Индии 

проживает более 1,4 млрд. человек. К концу 2022 года она обогнала Китай по 

численности населения, и стала самой населенной страной планеты[3]. Так, из-

за того, что Индия имеет большую и сложную демографию, затрудняется 

проведение масштабных реформ, направленных на устранение бедности.  

В Индии различия в социальном и экономическом статусе в значительной 

степени определяются варно-кастовой системой. Верхний слой общества 

(брахманы, кшатрии и вайшьи) получают более высокий уровень образования и 

имеют доступ к более высокооплачиваемым профессиям, что делает их более 

обеспеченными. 

Нижние касты (шудры и ачуты), исторически занимались более 

низкооплачиваемыми работами, получали меньше образования и потому имели 

ограниченные возможности продвижения вверх по социальной лестнице. Но и 

сегодня все еще существуют ограничения в доступе к некоторым работам и 

образовательным учреждениям для представителей этих каст. Кроме того, 

столько же сколько и раньше они продолжают подвергаться дискриминации и 

неравенству в различных сферах, таких как эмплоймент, кредитование, 

здравоохранение и жилищное строительство. 

Можно сказать, что индуизм помогает Властям избежать социальных 

волнений и изначально предписывает низшим кастам меньшие права и жизнь в 

бедности. Так, религиозные верования помогают спокойному и размеренному 

развитию Индии. Л.Б. Алаев считает, что «Кастовая система разобщает 

общество. Но кастовое сознание сглаживает социальные противоречия. Данное 

обстоятельство имеет определенные благотворные последствия. Если бы 

индийский традиционный образ мыслей разрушился, то в Индии произошел бы 

грандиозный социальный катаклизм, сравнимый с десятью Иранами. Если 

каждый индиец будет думать, что он ничем не хуже другого, и потребует свою 

долю, то это, возможно, и поспособствует значительному социальному 

прогрессу, но в экономическом и политическом отношении страна будет 

отброшена на столетия назад» [4, с.491]. 
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Необходимо также подчеркнуть, что отношение людей к индуизму может 

различаться в зависимости от многих факторов, таких как географическое 

расположение, культурные традиции, образование и вероисповедание. В Индии, 

где индуизм является главной религией, многие люди почитают и следуют ей. 

Однако, не все индийцы строго придерживаются вероучения индуизма, и 

некоторые смешивают его с другими религиями и традициями. 

За пределами Индии, в различных странах мира, многие люди 

интересуются и изучают индуизм как философию или религию. Некоторых 

привлекает уникальность его концепций, таких как карма, реинкарнация и 

джняна йога. Другие находят в этой религии утешение и помощь в трудные 

времена. 

Стоит отметить и то, что в ряде стран возникает некоторая напряженность 

и споры по поводу индуистского учения и связанных с ним духовных практик, 

поскольку все это иногда воспринимается как угроза существующим традициям 

и верованиям. Однако, в целом, многие люди по всему миру относятся к 

индуизму с интересом и уважением. 

В заключении обратимся к словам С.А.Горохова, который отмечает, что 

«Ещё со времен М.Ганди и борьбы за независимость религия и политика Индии 

были тесно связаны». В подтверждение этого автор приводит высказывание 

упомянутого М. Ганди (1869 – 1948 гг), являвшегося не только политиком и 

юристом, но и великим философом своего времени: "Политика, отделенная от 

религии, подобна трупу, который только и можно похоронить"[5, с.3]. Таким 

образом, наш вывод заключается в том, что индуизм оказывает сильное влияние 

на политику и социальные отношения в Индии. 
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Сравнение деятельности детско-юношеских организаций в СССР и 

современной России 

 

Аннотация: детско-юношеские организации - одна из важнейших частей 

в воспитания ребенка, ведь именно в них ребенок привыкает к труду, занимается 

саморазвитием в окружении своих сверстников. На данный момент в нашей 

жизни все больше таких организацией, где ребенок может проявить себя и свои 

таланты. Появляется много проектов, которые хотят восстановить те движения, 

которые были в СССР. Моя работа нацелена на сравнение этих организаций, на 

то, чтобы решить вопрос: когда было лучше? В СССР или современной России? 

Ключевые слова: детские организации, детские движения, пионерия, 

юнармия, воспитание. 

 

Детско-юношеские организации — объединения детей, подростков, 

юношей и девушек для удовлетворения их общих интересов. Нередко 

создавались и создаются взрослыми с воспитательной целью (скаутская 

организация, ВЛКСМ, пионерская организация и др.). Детские объединения 

дают возможность каждому делать свое дело, защищать собственные интересы, 

участвовать в самоуправлении. В детских и юношеских организациях 

воспитанники приобретают опыт общественных отношений и осваивают новые 

для них социальные роли. 

Разные цели объединяют воспитанников: желание неформального 

общения со сверстниками; стремление ликвидировать дефицит в общении, 

получить помощь в определении своего места в жизни, защите прав и свобод, в 

подготовке к взрослой жизни. 

Воспитательная работа, направленная на решение задач социализации 

личности в условиях детского объединения, по своим целям, содержанию, 

структуре во многом отличается от внеклассной работы. Например, цель 

деятельности детских и юношеских объединений рассматривают с одной 

стороны как цель, которую ставят перед собой воспитанники, с другой — как 

воспитательную цель, которую ставят перед собой взрослые, участвующие в 

работе объединений. 
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В детских и юношеских объединениях повышается социальная значимость 

деятельности воспитанников. Способствует этому создание условий, при 

которых успешно осуществляется социализация личности, в результате чего 

формируются желание и готовность к выполнению социальных функций в 

обществе. Так же создаются условия для удовлетворения потребностей, 

интересов воспитанника, что способствует внутреннему обогащению как его 

самого, так и организации, формированию новых устремлений; происходит 

корректировка поведенческих норм личности с общественными нормами, 

ценностями, социальными программами; выполняются защитные функции 

(охрана интересов, прав детей и подростков). 

Принято различать объединения: 

• по содержанию деятельности (трудовые, досуговые, 

общественно-политические, религиозные, патриотические, 

познавательные и др.); 

• времени существования (постоянные — на базе школы, 

учреждений дополнительного образования, по месту жительства детей;  

• временные — детские летние центры, туристические группы и 

т.д.; ситуативные — участники акций помощи, слетов и т.п.; 

• форме управления (неформальные, клубные организации) [1]. 

Изначально государство хотело родившемуся новому поколения в эпоху 

перемен, полностью развить их физическое, идеологическое и духовное 

развитие, одной из таких организаций стала так называемая система "Юки", по 

схеме скаутских отрядов. Просуществовала она совсем недолго, ибо 

наставниками в ней оказались педагоги, работавшие еще при старом строе. Они 

обходили вопросы политики, делая упор на военные навыки, спорт и 

примитивные развлечения.  

Поэтому Н. К. Крупская выступила с предложениями создать такую 

организацию, которая была бы формально скаутская, но коммунистическая по 

идее. В 1922 году было решено создать единую систему пионеродительских 

отрядов со своим законом, торжественным обещанием и своим политическим 

уклоном. 

В пионерскую организацию принимались школьники в возрасте от 9 до 14 

лет. Приём осуществлялся индивидуально, открытым голосованием на сборе 

пионерского отряда или дружины.  

Вступавший в пионерскую организацию на пионерской линейке давал 

Торжественное обещание пионера Советского Союза. Коммунист, комсомолец 

или старший пионер вручал ему красный пионерский галстук и пионерский 

значок. Как правило, в пионеры принимали в торжественной обстановке во 

время коммунистических праздников в памятных историко-революционных 

местах. 

Цель пионерской организации была далеко идущей: воспитывать юных 

борцов за дело Коммунистической партии Советского Союза. Она выражалась в 

девизе Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. На призыв: 

«Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь 
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готов!» — следовал ответ: «Всегда готов!». Кроме этого, существовали и законы 

пионеров [2]. 

Одна из самых популярных организаций в России на данный момент это 

Юнармия. Из себя представляет всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение (ВВПОД), созданное в январе и 

зарегистрировано 29 июля 2016 года. Соучредителями движения являются: 

ДОСААФ России, Ветеранская общественная организация Вооруженных сил 

России, ЦСКА под патронажем Министерства обороны РФ.   

Это движение спонсируется президентом и продвигается во всех городах 

Росси, почти в каждой школе есть свой юнармейский штаб. Вступить в 

организацию может каждый школьник от 12 лет.  

Главные качества и способности, которые воспитываются в каждом 

юнармейце это: 

1.Повышение интереса детей к прохождению военной службы, а 

собственно, защите Отечества. 

2.Всестороннее развитие детей, как в физическом, так и в умственном 

плане (физподготовка, выполнение нормативов, боевые искусства, а из мозговой 

деятельности - история России, малой родины, известных деятелей военной 

сферы, ну и работа с автоматом Калашникова, обучение дисциплине. 

3.Волонтерство, помощь старшему поколению, детям из детских домов и 

военным на пенсии.  

4.Обучение детей навыкам выживания и оказания первой медицинской 

помощи.  

5.Сохранение памяти о военных подвигах (поддержание памятников в 

достойном состоянии), несение Вахты памяти у Вечного огня. 

Я провела опрос среди старшего поколения и молодежи, создав на гугл 

платформе форму – опросник. 

Анкета 

Состоите ли вы в дестко-юношеских организация? 

1. Да 

2. Нет 

Нравятся ли вам современные детские организации в России? 

1. Да 

2. Нет 

Как относитесь к детским организациям в СССР? 

1. Да  

2. Нет 

Если бы вы оказались в прошлом, захотелось бы вам стать участником 

движениям? 

1. Да 

2. Нет 

 

1) Состоите ли вы в детско-юношеских организациях?  
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«ДА» ответили 12 человек, «НЕТ» - 8 человек. Эти данные нам 

показывают, что не вся молодеж интересуется участием в детско-юношеских 

организациях 

2) Нравятся ли вам современные детские организации в России?  

«ДА»- 17 человек, «НЕТ» - 3 человека. Большинство проголосовала за, из 

этого можно сделать вывод, что в современной России намного больше выбора 

организаций по интересам молодежи. 

3) Как относитесь к детско-юношеским организациям в СССР? 

«ПОЛОЖИТЕЛЬНО» - ответили 11 человек, «НЕЙТРАЛЬНО» - 9 человек. 

Множество ответили положительно, потому что некоторые лагеря до сих пор 

держаться на пионерском строе. 

4) Если бы вы оказались в прошлом, захотелось бы вам стать участником 

движения? 

«ДА»- 24 человека, «НЕТ»- 4 человека, малая часть проголосовала против, 

потому что считают строй, который был при Советском Союзе слишком строгим 

или не хотят менять комфортную жизнь, которая есть у них сейчас. 

Результаты опроса говорят об осведомленности подростков о 

существовании детско-юношеских организаций и их заинтересованности в этих 

организациях. Раньше участие в организации было основано больше на 

идейности, сейчас же – многочисленность этих организаций дает выбор и какие-

то привилегии участникам.  

Изучив исторические факты возникновения и работы двух организаций: 

«Пионерская» (СССР) и «Юнармия» (Россия), я поняла, что принцип работы 

организаций, законы существования в них и правила (в принципе) одинаковы.  

Сравнила и выяснила какая деятельность проходила в пионерской 

организации: четкие правила и законы. Идейность и принципиальность. 

Заслуженные награды и карьерный рост. Дети должны были не просто 

выполнять какие-то законы и правила, но и знать наизусть устав и правила 

существования пионерской организации. Были отличительные знаки в виде 

звездочек и красных галстук.  

Рассмотрела структуру и принцип работы современной детской 

организации «Юнармия». И сделала выводы, что правила и законы тоже четко 

выстроены. Есть единая форма для всех членов организации. Есть правила и 

устав.  

Сравнила между собой две организации разных поколений. И пришла к 

выводу, что разница есть и не только в разной форме, значках и т.д., а в том, что 

пионерия продвигала коммунистическую идеологию, а юнармия все же больше 

растит патриотов своей страны. 
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В современных реалиях молодежь, как социально-демографическая группа 

имеет очень большое значение для решения каких-либо задач, достижения 

важнейших целей, регулирования ключевых вопросов на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. Безусловно, молодые граждане способны 

оказывать значимое воздействие на развитие общества путем реализации 

молодежной политики на соответствующем уровне.  

Молодежная политика — это система комплексных дисциплинарных мер, 

формирующих социально-экономических, политических, организационных, 

правовых, культурных, досуговых, образовательных, оздоровительных и других 

условий для всестороннего развития молодежи [1].  

В 2020 г. численность молодежи в РФ значительно увеличилась из-за 

изменения возраста лиц относящейся к группе, называемой «молодежь» в 

Федеральном законе от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации» [2]. Так, на 01.01.2021 г. численность молодежи 

составила более 35 млн. чел, что подчеркивает важность реализации молодежной 

политики в нашей стране, причем с учетом интересов различных возрастных 

групп [3]. 

Многие регионы в последние годы стали уделять больше внимания 

развитию молодежной политики. Нижегородская область является одним из 

таковых субъектов. Сведения о расходах на направление «Молодежная политика 
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отражены» на рисунке 1 [4]. Целью молодежной политики Нижегородской 

области является создание условий для наиболее полного и качественного 

развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах области. 

 
Рисунок 1 - Сведения о расходах областного бюджета Нижегородской 

обл. по подразделу "Молодежная политика" 

Финансирование мероприятий сферы молодёжной политики в 

Нижегородской области было увеличено с 1,7 млн в 2018 году до 93,4 в 2022-м. 

Одним из крупнейших молодежных центров региона является центр «Высота». 

В рамках деятельности которого проводятся мероприятия различной 

направленности: творческие, научно-познавательные, культурные и т.д. За 2022-

й год «Высота» провела более 1600 мероприятий с общим охватом свыше 120 

тысяч человек. Кроме этого, в рамках поддержки молодежных инициатив в 

Нижегородской области реализуется ряд программ, направленных на грантовую 

поддержку различных проектов. С 2019-го реализуется региональный грантовый 

конкурс молодёжных проектов «Драйверы роста». За первые три года в нём 

приняли участие 484 человека из более чем 40 муниципалитетов Нижегородской 

области, в результате чего победителями стали 96 молодёжных проектов [5]. 

Также в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» предоставляются гранты субъектам МСП, созданным 

физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, в целях оказания 

поддержки молодым предпринимателям на ранних этапах развития. 

Активное развитие молодежной политики в Нижегородской области 

подтверждает и тот факт, что Нижний Новгород официально признали 

«Молодёжной столицей-2023». Безусловно, это очень значимое достижение в 

сфере молодежной политики, которое будет способствовать привлечению в 

регион новых активных молодых личностей и новые социально-значимые 

проекты.  
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Необходимо отметить, что нормативно-правовое обеспечение играет 

крайне важную роль в реализации молодежной политики. В настоящее время в 

РФ существует ряд нормативно-правовых актов, закрепляющих и регулирующих 

деятельность в данной сфере. Среди них выделяют Федеральный закон от 30 

декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 

Федерации», который регулирует действия субъектов в процессе реализации 

молодежной политики, определяет цели, ключевые задачи и направления 

деятельности уполномоченных органов. Также необходимо отметить и 

Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений» [6].  

В Нижегородской области основу правового регулирования молодежной 

политики составляет Закон Нижегородской области от 28 декабря 2021 года № 

163-З "О молодежной политике в Нижегородской области" [7]. В данном 

нормативно-правовом акте регулируются общие положения реализации 

молодежной политики в регионе. Кроме этого, закрепляются полномочия 

органов государственной власти в Нижегородской области в рамках 

деятельности в сфере молодежной политики, а также основные гарантии 

реализации молодежной политики.  

Правительством РФ были приняты важнейшие НПА, связанные со 

стратегическим развитием молодежной политики. Среди таковых выделяют: 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.11.2014 № 2403-р [8]. Согласно данному стратегическому 

документу, реализация государственной молодежной политики включает ряд 

механизмов, среди которых выделяют: организационные, правовые, 

информационные, научно-аналитические и социальные механизмы. Кроме 

этого, выделяют Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р, «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» [9] и т.д. Безусловно, крайне 

важно, чтобы развитие молодежной политики носило именно стратегический 

характер, т.к. это позволит более эффективно реализовывать её направления, к 

тому же стоит учитывать, что и сама молодежь- это скорее стратегический 

ресурс государства.  

Стратегическим приоритетом молодежной политики является создание 

условий для формирования среди молодежи эрудированных, 

высоконравственных, патриотичных личностей, способных к 

самосовершенствованию и созиданию. Сведения о финансовом обеспечении 

мероприятий за счет средств бюджетов, проводимых рамках реализации 

государственной молодежной политики отражены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Финансовое обеспечение мероприятий за счет средств 

бюджетов по подразделу 0707 "Молодежная политика" 

Кроме этого, делается акцент на распространение среди молодежи 

ключевых традиционных ценностей, воспитание высоконравственных 

личностей, способных реализовывать свой потенциал на благо общества. 

Молодежная политика играет здесь крайне важную роль, т.к. участие молодых 

граждан в общественной деятельности и реализации молодежной политики 

благоприятно сказывается на развитии личности и формировании важнейших 

ценностей. 

Необходимо отметить, что на данный момент, существуют некоторые 

проблемы, возникающие в процессе развития и реализации молодежной 

политики в РФ. Пожалуй, в первую очередь, следует отметить недостаточную 

заинтересованность органов исполнительной власти на региональном и 

муниципальном уровнях в реализации эффективных мер в рамках молодежной 

политики.  

Кроме этого, выделяют проблему недостаточного развития 

инфраструктуры по работе с молодежью. Также стоит отметить, что большее 

внимание следует уделять поддержке молодежных общественных объединений, 

в том числе и совещательных органов, занимающихся молодежной политикой на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

Таким образом, необходимо отметить важность реализации молодежной 

политики, причем не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов и 

муниципалитетов страны. Молодежь- это будущее страны, от которого зависит 

развитие государства и общества в целом. В настоящее время, важно уделять 

внимание обеспечению необходимой поддержки молодым гражданам в 

различных сферах, что позволит реализовывать их потенциал, формировать 
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среди молодежи высоконравственных и патриотичных личностей, обеспечивать 

реализацию социально-значимых проектов. 
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Язык информационных технологий на примере языка СМС-

сообщений 

 

Аннотация: в настоящее время, благодаря распространению высоких 

технологий (а именно – мобильных телефонов, разнообразных интернет-чатов), 

языковая лексика претерпевает значительные изменения. Появился так 

называемый язык СМС-сообщений, сформированный на основе различных 

типов сокращений. Данное исследование направлено на изучение языковых 

особенностей современных СМС - сообщений на французском и английском 

языках с целью расширения лингвостилистических знаний, а также с целью 

предупреждения возможных ошибок понимания при их прочтении.  

Ключевые слова: смс-сообщения, французский язык, английский язык, 

языковая лексика, аббревиация, фонетическая запись слова, эпелюр, 

типографские ребусы, англицизмы, смайлики 

 

 Начало истории языка аббревиатур следует отнести к моменту появления 

телеграфа. Телеграфисты первыми при передаче сообщений стали опускать 

гласные буквы в словах. Правда, они ограничились лишь служебными словами. 

Далее идея нашла свое продолжение в азбуке Морзе, где радисты вместо целого 

слова использовали его начальные слоги. Появлению языка СМС, 

сформированного на основе сокращений, способствовало широкое 

распространение высоких технологий. Программное обеспечение обработки 

текста требует ограничения символов, заставляя пользователей сокращать 

продолжительность их сообщений. Эта необходимость привела к созданию 

языка, который упрощает орфографию, грамматику, морфо синтаксис, и который 



 

212 

 

легко декодируется получателем [1]. В связи с растущей популярностью языка 

СМС короткие текстовые сообщения начинают формировать отдельный пласт 

лексики французского и английского языков [2]. 

Смс-сообщения стали надежным инструментом общения. Это явление 

можно объяснить тем, что при общении с помощью СМС затрачивается намного 

меньше времени. Молодежь увидела в новом сервисе новое средство 

самовыражения. Это объясняется "секретностью" языка СМС. Действительно, 

это позволяет им провести черту между тем, что их родители хотят знать, и тем, 

что они могут знать. По мнению экспертов, язык СМС классифицируется как 

социолект. На социолекте говорит конкретная социальная группа, что позволяет 

его пользователям отличать себя от других, установить общий язык, выражая 

свою самобытность. 

В настоящее время ведётся очень много споров о влиянии языка СМС-

сообщений на язык в целом. Одни говорят об их отрицательном влиянии на язык, 

другие говорят о рождении нового языка, являющегося неотъемлемой 

составляющей нового времени. Аргументы против его использования: трудности 

с чтением и расшифровкой, отсутствие уважения к читателю, который "должен" 

научиться новому условному языку, падение уровня навыков написания, а 

иногда и бедность словарного запаса (из-за орфографических ошибок, не 

связанных с сокращениями) [3]. Аргументы в пользу его использования: 

возможность вставить дополнительную информацию, если вы ограничены в 

пространстве, скорость использования, создание чувства принадлежности к 

социальной группе. У сокращений есть еще одно неоспоримое преимущество. 

Конечно, язык смс еще не стал языком международного общения, однако, 

многие из них понятны пользователям, которые говорят на разных языках и 

живут в разных странах. Сегодня без них трудно представить короткие 

текстовые сообщения [4]. 

Подходя строго со структурной точки зрения, язык СМС не является 

языком как таковым, потому что для этого ему необходимы грамматика и 

лексика. Вместо этого, он действует на основе какого-либо языка, но с 

упрощенным синтаксисом; он заимствует некоторые слова из иностранных 

языков, и он включает в себя молодёжный сленг.  

Мы выделили шесть наиболее часто встречающихся способов сокращений 

слов и словосочетаний. Некоторые из них подходят ко всем языкам, но также 

выделился способ, применяемый только ко французскому языку [5]: 

1. Аббревиация: Аббревиация (от лат. abbrevio — сокращаю) — 

способ словообразования, при котором новое слово образуется из частей слов, 

входящих в исходное словосочетание. В основном пропускаются гласные, но 

иногда допустим пропуск согласных. При использовании этого способа 

словообразования большое значение имеет благозвучность и удобство 

произношения [6]. 

Например:Французский язык[7] 

Bonjour:bjr 

C'est pas grave :C pa grav 
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Английский язык[8] 

Аs far as I know: AFAIK  

Аs soon as possible: ASAP 

2. Фонетическая запись слова: Этот принцип используется чаще 

всего для звукоподражания (ономатопеи). При фонетическом способе слово 

пишется не по правилам французского языка, а так, как слышится. По сути 

это вид транскрипции, но без использования специальных значков. Чтобы 

дешифровать слово, его нужно произносить так, как оно пишется. 

Например [7]: 

Ca va pa :savapa 

Fête :fet 

3. Эпелюр: Эпелюр (от фр. épeler читать по складам, по слогам; 

épellation называть буквы, составляющие слово) – принцип, когда одна буква 

или цифра могут заменить слог или даже целое слово. По дешифровке схоже 

с фонетической записью слова: необходимо произнести слово по его 

записи[6]. 

Например:Французский язык [7] 

Voyager:VoyaG 

Vraiment :vrMen 

 

Английский язык[9] 

Tomorrow: 2MORO / 2MROW 

Вefore:B4 

Типографские ребусы: это самый интересный и самый сложный способ 

сокращения слова. Типографские ребусы - прием, очень похожий на эпелюр, но 

здесь слоги в слове не просто заменяются на созвучную букву, а полностью 

видоизменяются. Для записи слов нужно использовать не только буквы и цифры, 

но и созвучные знаки. В таком случае самостоятельно расшифровать слово, не 

зная его, очень сложно[10]. 

Например: 

Французский язык [7]Je t'appelle dès que je peux :j'tapLdkej'pe 

Je te l'ai déjà dit :jeteléDjadi 

Английский язык[9] 

SOM1: someone  

XOXO: hugs and kissesАнглицизмы: Заимствования из английского языка, 

которые удобнее и быстрее печатать, ведь они значительно короче французских 

слов. 

Например: [7]  

Aller: go 

Today: 2day 

4. Смайлики. 

Для того, чтобы исследовать популярность использования сокращений при 

составлении текстов для смс-сообщений и различных чатов, мы создали 3 формы 
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в Google Forms на русском, французском и английском языках: 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffMrJkwn66ISkjSzSvClc_4mwi5b2q1

p2drPzAU7ky61i0MA/viewform - французский язык; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsVzYI9t9mvQM-h7R-

IgBkvhALYoL5YVcTmuyy7BXH6RoBMg/viewform - русский язык; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYsoClbliYHsOlKEbEctUMC29YBG

Vf7kpE6xzicx1_0Twz1g/viewform - английский язык).   

Затем провели анкетирование, в котором приняло участие 46 французов, 

48 россиян и 49 англичан. Получили такие результаты: 

Во Франции: 

 
В России: 

 
В англоговорящих странах: 

 
Таким образом, мы узнали, что в каждой из проанализированных стран 

почти в равной степени используют новое средство коммуникации. И большая 

часть населения (около 90%) позитивно настроена к рождению нового языка, 

ставшего неотъемлемой составляющей нашего века. 
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Чтобы выявить наиболее распространенные способы сокращений смс-

сообщений мы проанализировали 346 лексических единиц Dictonnaire sms 

(французский язык); 53 лексических единиц, открытых в свободном доступе в 

интернете, а также 64 ответа наших респондентов (английский язык) и 118 

ответов респондентов, 150 лексических единиц из интернет словарей (русский 

язык). Мы получили:  

Французский язык: 

способ «аббревиация» - 65 лексических единиц;  

способ «фонетическая запись слова» - 48 лексических единиц; 

способ «эпелюр» - 165 лексических единиц; 

способ «типографские ребусы» - 59 лексических единиц; 

«англицизмы» - 9 лексических единиц.  

Таким образом, наиболее популярным способом сокращения является 

эпелюр. Для французов это наиболее простой способ записи, ведь слова во 

французском языке достаточно длинные и, если выпустить 1-2 слога, смысл 

останется понятным, а само слово станет значительно короче 

Английский язык: 

способ «аббревиация» - 21 лексическая единица;  

способ «эпелюр» - 92 лексических единицы; 

способ «типографские ребусы» - 4 лексических единиц;  

Здесь наиболее популярным способом стал эпелюр, как и во французском 

языке. Это связано с тем, что другие способы оказались не применимы к 

английскому языку, а аббревиация и типографские ребусы могут быть 

непонятными широкому кругу пользователей. 

Нашим респондентам было предложено написать известные им 

сокращения в русском языке, которые они обычно употребляют. Таким образом, 

мы собрали 268 сокращений лексических единиц. Было выявлено 3 основных 

типа сокращений (не считая смайликов, которые едины для всех языков): 

аббревиация, фонетическая запись слов и англицизмы.  

Мы получили, что в русском языке способом аббревиация было 

образовано 95 слов, способом фонетическая запись слова - 89, а англицизмы - 84. 

Популярность аббревиации вызвана тем, что для нас слова остаются узнаваемы 

и они пишутся гораздо короче, чем при полной форме слова. 

Нами были созданы дидактические материалы на сервисе Learningapps. 

(https://learningapps.org/display?v=pxyuz7hk522;https://learningapps.org/display?v=

pimupsxpn22;https://learningapps.org/display?v=pn2e3v3rt22;https://learningapps.or

g/display?v=phcsnty1522),(https://learningapps.org/watch?v=pmbks57yt23;https://le

arningapps.org/watch?v=pzb7ua9sk;https://learningapps.org/watch?v=p4ynxtjjc23). 
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А. С. Пушкин и декабристы 

 

Аннотация: статья посвящена вопросу о том, как дружба А.С. Пушкина и 

декабристов повлияла на характер раннего творчества поэта. Исследуется 

проблема отношения А.С. Пушкина к движению декабристов, а также вопрос о 

том, являлся ли сам поэт участником тайных обществ. Рассматривается реакция 

А.С. Пушкина на восстание, его исход и трагические последствия. Особое 

внимание уделяется тем действиям поэта, которые были направлены на 

психологическую поддержку его друзей, сосланных в Сибирь. Отмечается, что, 

несмотря на поражение декабристов, А.С. Пушкин остался верен высоким 

идеалам их движения. В заключении делается вывод о том, что А.С. Пушкин без 

декабристов был бы не тем Пушкиным, каким мы его знаем теперь, так же, как и 

декабристы без Пушкина не стали бы революционерами в полном смысле этого 

слова. 

Ключевые слова: А.С. Пушкин, декабристы, восстание на Сенатской 

площади, суд над декабристами, царь Николай I. 

 

На наш взгляд нет в России человека, который бы не знал о поэте А.С. 

Пушкине и о первых неповторимых русских революционерах – декабристах, 

впервые бросивших открытый вызов самодержавию и крепостному праву. Как 

известно, 14 декабря 1825 г. они организовали вооруженное восстание в Санкт-

Петербурге, выведя на Сенатскую площадь, где высится памятник Петру I, 

армейские полки. По месяцу их выступления они и получили название 

декабристов [1]. 

Со многими участниками восстания 14 декабря А.С. Пушкин 

познакомился еще в годы их совместной учебы в Царскосельском лицее. Эта 

подаренная им судьбой встреча переросла в крепкую дружбу, которая нашла 

отражение в творчестве поэта. В его ранних произведениях, адресованных 
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друзьям по лицею, звучит в том числе и открытый призыв к борьбе за свободу и 

осуждение самодержавно-крепостнических порядков. Так, знакомство и 

общение с будущими декабристами, идеалом которых являлась свобода 

неотделимая от уважения к себе и другим, оказали значительное влияние на 

творчество А.С. Пушкина. В свою очередь произведения поэта, которые не 

только передавали вольнолюбивый дух тайных обществ, но и обладали 

высочайшим художественным достоинством, воздействовали на участников 

этих обществ. В этой связи советский историк М.В. Нечкина подчеркивала, что 

«Ни Пушкина нельзя понять без декабристов, ни декабристов без Пушкина»[2]. 

Среди декабристов было немало поэтов и писателей. Прежде всего, здесь 

можно назвать такие имена, как К. Рылеев, А. Одоевский, В. Кюхельбекер, И. 

Пущин, М. Фонвизин и др. А.С. Пушкин был дружен со многими из них и с 

глубоким уважением относился к их человеческому подвигу. В свою очередь и 

декабристы отдавали дань уважения великому русскому поэту, признавали его 

безусловный авторитет в области поэтического творчества. Так, активный 

участник тайных обществ Кондратий Рылеев, возглавивший подготовку 

восстания декабристов, считал Пушкина своим наставником в поэзии. И вся 

поэзия Рылеева, носившая ярко выраженный агитационно-сатирический 

характер, как и у Пушкина, была проникнута патриотизмом и высокими 

гражданскими идеалами. 

Дружба поэта с П. Чаадаевым, А. Дельвигом, В. Жуковским также 

завязалась в лицейские годы. Последний был другом и во многом 

предшественником Пушкина. По словам В.Г. Белинского, без Жуковского не 

было бы и Пушкина. Сам Александр Сергеевич очень высоко ценил творчество 

Жуковского, считая его одним из величайших русских поэтов. Близкая и 

многолетняя дружба связывала Пушкина и с Чаадаевым, которому поэт посвятил 

несколько самых свободолюбивых стихотворений. Вильгельм Кюхельбекер 

отличался редкой начитанностью и вольнолюбием, был членом тайного 

Северного общества, принимал активное участие в восстании декабристов. Как 

и молодой Пушкин выступал против царизма. Еще одним из любимейших друзей 

Пушкина был Антон Дельвиг, который также был близок к передовым деятелям 

декабристского движения. С большим трепетом относился Пушкин и к Ивану 

Пущину, которому посвятил несклько стихотворений. «Мой первый друг, мой 

друг бесценный…», - обращался поэт к Пущину в одном из них. 

Итак, Пушкин был очень хорошо знаком со многими участниками 

восстания на Сенатской площади, но ни в каких тайных обществах он никогда 

не состоял. Непосредственно во время восстания Александр Сергеевич 

находился в Псковской губернии в своем родовом имении Михайловском. 

Нельзя не отметить, что впоследствии поэт заявил Николаю I, что, окажись в тот 

момент в Петербурге, обязательно вышел бы с друзьями и единомышленниками 

на Сенатскую площадь. 

29 декабря 1825 г. В официальной газете «Русский инвалид» впервые было 

опубликовано подробное (по сравнению с предшествующими краткими 

сообщениями) описание событий, произошедших в Санкт-Петербурге 14 
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декабря. Были названы «главные виновные», в частности, Рылеев, Бестужевы, 

Пущин, Кюхельбекер, которого к тому времени еще не схватили и считали 

погибшим. Через несколько дней номер пришел и в псковскую уездную глушь. 

Вместе с ним с той же почтой в Тригорское была доставлена и другая газета 

«Северная пчела», которая также вышла 29 декабря. В ней было помещено 

объявление, что завтра, 30 декабря, в продажу поступит новая книга — 

«Стихотворения Александра Пушкина» [3, с.336]. 

Первыми откликами в рукописях Пушкина на декабрьские события были 

его рисунки — самая непосредственная, импульсивная часть творчества 

Пушкина, выдающая красноречиво, хоть и без слов, тревоги, волнующие душу 

поэта. Прежде всего, это были портреты тех, о чьих арестах было сообщено в 

газетах, а также и тех, о ком не сообщалось, но кого он знал как революционно 

мыслящих и за кого мог опасаться [4, с. 195]. 

13 июля 1826 года произошла казнь руководителей восстания на кронверке 

Петропавловской крепости. Царь решил вешать «без пролития крови» виновных 

лиц. Николай I в это время находился в Царском Селе. Он стоял на берегу пруда 

и бросал в воду платок, играя с собакой. Каждые пятнадцать минут он получал 

донесения о ходе казни. 

Позже подробности казни стали известны повсюду. Естественно, что 

Пушкин не мог оставаться безучастным и сделал зашифрованную запись: «Узнал 

о смерти Р.П.М.К.Б.-24-го». Вяземскому поэт писал: «Повешенные повешены, 

но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна». На полях рукописей, 

рабочих тетрадей появляются рисунки: профили декабристов, виселицы.  

С 3 на 4 сентября 1826 года в Михайловское приехал фельдъегерь с 

приказом доставить Пушкина в Москву, к царю. В доме Зинаиды Волконской 

Пушкин встретил Марию Раевскую. Она была выдана замуж за генерала 

Волконского, героя 1812 года, друга отца. Теперь Мария, отказавшись от прав 

дворянства, от наследства, оставив годовалого сына, ехала в Сибирь вслед за 

мужем, который был среди героев восстания 1825 года и находился в ссылке.  

Пушкин был полон искреннего восторга и уже сочинил стихи - посланье 

узникам. Он хотел передать их с Марией Волконской, но к этому времени она 

уже покинула Москву. Поэтому стихотворение, обращенное ко всем 

декабристам, Пушкин передал Александре Муравьевой, которая вслед за М. 

Волконской вскоре отправилась в Сибирь. Кроме того, поэт передал ящик с 

красками для Николая Бестужева и еще отдельный листок для Ивана Пущина. 

Только через год адресат получил этот листок. Пущин читал незнакомый почерк, 

но безошибочно узнавал голос Пушкина. Впоследствии Пущин вспоминал о 

Пушкине, как о первом, который считался у него лучиком в Сибири. Узник 

хранил стихи поэта, как сокровище. 

И в последующие годы поэт с великой для себя опасностью писал и 

отправлял в Сибирь сочувственные и исцеляющие стихи, чтобы хоть как-то 

подбодрить своих товарищей. Многие произведения Пушкина свидетельствуют 

о том, что и в дальнейшем он оставался верен провозглашённым идеям. В 

качестве примера можно привести стихотворение «Орион», которое было 
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написано 13 июля 1827 г. в трагическую годовщину казни пяти организаторов 

заговора. Тема этого стихотворения заключается в том, что оно относится к виду 

гражданской лирики. Поэт говорит о декабристах как о людях на корабле, 

которые не боялись трудностей и вели корабль, но им помешала неожиданная 

самодержавная буря. И хотя они заплатили за свой смелый поступок, остался 

поэт, который будет воспевать их подвиги и доносить до общества их идеи. Поэт 

рассказывает историю декабристов, показывая через образы кормчего и гребцов, 

какую высокую цену им пришлось заплатить за решение изменить судьбу 

России.  

Подводя итог, можно сказать, что творчество А.С.Пушкина, которым 

гордится наша страна, было связано с движением декабристов. Пушкин без 

декабристов был бы не тем Пушкиным – как и декабристы без Пушкина не были 

бы настоящими революционерами в полном смысле этого слова. 
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Социальное обеспечение семей военнослужащих участвующих в СВО 

 

Аннотация: статья раскрывает социальные гарантии, которые 

предоставляются государством семьям военнослужащих, участвующих в 

специальной военной операции, семьям погибших (умерших) участников 

боевых действий.  

Объектом исследования являются меры социальной поддержки, 

гарантируемые государством, для военнослужащих и членов их семей, 

погибших (умерших) участников боевых действий во время осуществления 

специальной военной операции Российской Федерацией на территории Украины 

в соответствии с законодательством.  

Основная цель работы - провести исследование социальных гарантий, 

предоставляемых государством, военнослужащим, принимающим участие в 

проведении специальной военной операции на территории Украины, а также их 

семьям в соответствии с законодательством. 

Ключевые слова: СВО, военнослужащие, социальное обеспечение, семья. 

 

Участникам специальной военной операции и членам их семей Российская 

Федерация гарантирует соответствующие выплаты и льготы, а также помощь в 

решении различных жизненных проблем. 

Гарантии для семей военнослужащих, участвовавших в СВО: 

Меры социальной поддержки семей военнослужащих отражены в Указе 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2022 года № 996 "О 

дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и лицам, имеющим 

специальные звания полиции, проходящим военную службу (службу) в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей".- 

Военнослужащих до истечения одного года со дня их увольнения с военной 
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службы, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 

заболевания, полученных ими при выполнении задач, членам их семей 

осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн. рублей в равных долях 

[1]. 

Согласно указу губернатора Нижегородской области от 17 августа 2022 г. 

№152 Указ Губернатора Нижегородской области от 17.08.2022 № 152 "О 

дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих, заключивших на 

срок не менее 6 месяцев контракты на исполнение обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) в ходе проведения специальной военной операции по 

демилитаризации и денацификации Украины и поступивших на военную службу 

в именные воинские формирования, созданные Нижегородской областью" [2] в 

Нижегородской области детям военнослужащих, участвующих в СВО по 

демилитаризации и денацификации Украины, назначат стипендию. Ежемесячная 

стипендия в размере 10 тыс. руб. установлена для членов семей, являющихся: 

обучающимися 10 - 11 классов; студентами, осваивающими образовательные 

программы среднего профессионального образования, программы высшего 

образования (бакалавра, специалисте, магистратура). Семьи призывника по 

социальному контракту могут рассчитывать на дополнительные меры 

поддержки. 

Среди них: 

● Компенсация 50% коммунальных платежей до конца года; 

● Ежемесячные выплаты по 10 тыс. руб. беременным и на 

каждого ребенка в семье; 

● Отмена платы за детсады, школьное питание и продленку для 

детей призывников в течение срока мобилизации; 

● Бесплатное посещение государственных и муниципальных 

учреждений дополнительного образования для детей мобилизованных; 

● Компенсация суммы начисленных процентов по кредитам с 

остатком ссудной задолженности менее 6 млн руб. Мера действует в 

течение всего срока мобилизации; 

● Бесплатное содержание домашних животных в приютах до 

возвращения мобилизованного хозяина; 

● Освобождение до конца года от уплаты транспортного налога 

на легковые автомобили мощностью до 150 л.с., мотоциклы до 36 л.с. и 

моторные лодки до 30 л.с.; 

● Отсрочка по арендной плате за недвижимость, находящейся в 

собственности региона и на неразграниченных территориях. Льгота 

действует на время прохождения военной службы. 

Семьям погибших участников спецоперации единовременно 

выплачивается 2 млн руб. из бюджета региона. Средства распределяются между 

супругой, родителями и несовершеннолетними детьми военнослужащего. 

В настоящее время “детские” выплаты для жён военнослужащих 

предусмотрены в виде двух пособий: 
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● единовременная выплата беременной жене военнослужащего. 

Право на неё есть у супруги мобилизованного в том случае, если срок её 

беременности составляет не менее 180 дней. Указанная помощь 

выплачивается независимо от наличия права на иные виды 

государственных пособий гражданам, её текущий размер 32 420 рублей 77 

копеек [3]; 

● повышенное социальное пособие. Его назначают при наличии 

у призванного ребёнка в возрасте до трёх лет. Сейчас размер данной 

выплаты составляет 13 894,61 рубля [4]. Выплата данной помощи 

прекращается, когда отец завершит службу. 

● Кроме того, всем детям военнослужащих в первоочередном 

порядке предоставляются места в государственных и муниципальных, 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях и 

летних оздоровительных лагерях [5]; 

● Среди необычных льгот семьям военнослужащих можно 

отметить регистрация брака вне очереди.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что в настоящее время в России 

действует система социальных гарантий для участников специальной военной 

операций и членов их семей. Предложенные меры социальной поддержки 

являются необходимыми и обоснованными и имеют важное значение для 

устойчивости правового статуса военнослужащих и их семей. В будущем 

государственно-правовая система в отношении военнослужащих и членов их 

семей должна расширяться в области социальной поддержки. Это вызвано 

значимой ролью военной службы в обществе, особенно в свете проводимой 

Российской Федерацией специальной военной операции, и каждый военный и 

его семья должны иметь уверенность в завтрашнем дне. 
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Социальная политика в сфере охраны семьи 

 

Аннотация: данная статья имеет цель раскрыть понятие социальной 

политики Российской Федерации на основе анализа проведения мероприятий в 

сфере материнства, отцовства и детства. Автор статьи рассматривает принятые 

государством меры защиты и охраны этой сферы общественной жизни и 

предлагает собственные варианты развития данной ветви социальной политики 

Российской Федерации. 
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Социальная политика – это курс, идеология и концепция обеспечения 

стабильности в обществе [1]. Также это система мер, принимаемых с целью 

повышения уровня жизни граждан разных групп населения, решения вопросов 

общественного значения, защиты человеческого достоинства и усиления 

социальной справедливости. Виды политики определяются главным 

инициатором проходящий мероприятий; таким образом, выделяются 

государственная, региональная, муниципальная, корпоративная системы. 

Развивается политика в различных сферах. Основными принято считать 

направления образования, здравоохранения, социального страхования, жилья и 

охраны семьи [2]. 

Материнство, отцовство, детство – главные объекты социальной помощи. 

Благополучие и демография общества напрямую зависит от благосостояния и 

развития семьи и детей в ней. Конституцией Российской Федерации 

провозглашено, что семья находится под защитой государства [3]. В 

соответствии с Конституцией для обеспечения прав были приняты сотни 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, 

постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных актов 

федеральных министерств, ведомств и правовых актов субъектов Российской 

Федерации, детей в РФ. Это общие и специальные правовые документы, 

содержащие конкретные положения по обеспечению соблюдения прав и 
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интересов детей. К закрепляющим права детей законам в Российской Федерации 

относятся:  

• Гражданский кодекс Российской Федерации (1994); 

• Семейный кодекс Российской Федерации (1995); 

• Уголовный кодекс Российской Федерации (1996); 

• Уголовно-исполнительный кодекс (1997); 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (1998); 

• Трудовой кодекс Российской Федерации (2000); 

• Жилищный кодекс Российской Федерации (2004); 

Президент Российской Федерации называет охрану семьи «безусловным 

государственным приоритетом и важной общенациональной целью». На 

протяжении многих лет глава государства отмечал, что в сильном обществе роль 

материнства ценится выше всего. Российский народ уважает материнство и 

передает эту ценность сквозь поколения. Он также указал на важность вклада 

женщин в решение ряда многих государственных и общественных задач[4]. 

Такой институт семьи, как отцовство, не выделен известной нам статьёй 38 

Конституции РФ, однако статья 7 помимо материнства и детства закрепляет 

государственную поддержку и отцовства в том числе. 

Интересы матерей, отцов, детей являются ключевыми аспектами 

существования и эволюции социума в нашей стране, поскольку благосостояние 

института семьи влияет на развитие будущих граждан Отечества. Период 

времени российского общества с 2018 по 2027 годы назван президентом 

«Десятилетием детства». Цель этого периода – усовершенствование 

государственной политики в сфере защиты детей и семейного благополучия. 

Государство проводит комплекс специальных мероприятий, включающих в себя 

содействие молодым семьям в приобретении или строительстве жилья, 

улучшение жилищных условий семей с тремя и более детьми, денежные 

выплаты нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего 

ребёнка или последующих детей, социальная помощь малообеспеченным 

семьям [5]. 

Таким образом, в Российской Федерации уже введены и продолжают 

включаться в оборот многие мероприятия, способствующие социальной помощи 

семьям в различных жизненных ситуациях. К примеру, расширяется программа 

материнского капитала: семьи, где родился первый ребенок, смогут получить 

выплаты в размере 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка они 

увеличатся до 616 617 рублей; сам процесс подачи заявки на материнский 

капитал упрощается [6]. 

Дети, обучающиеся в государственных и муниципальных 

образовательных организациях на ступени начального образования, должны 

быть не менее одного раза в день обеспечены бесплатным горячим блюдом и 

горячим напитком – осуществление этого закона будет происходить за 

бюджетные средства из федерального бюджета [7]. 
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Ужесточилось наказание за склонение к самоубийству - максимальный 

срок заключения был увеличен с 6 до 10 лет лишения свободы. Повышенная 

ответственность также была установлена за склонение и содействие совершению 

самоубийства, повлекшее смерть двух и более несовершеннолетних — от 8 до 15 

лет лишения свободы [8]. 

Наконец, поправкой в Конституции РФ [3; ст.67.1] дети провозглашены 

приоритетом государственной политики России. Задачей государства 

называется создание условий, способствующих всестороннему развитию детей, 

воспитанию в них патриотизма, уважения к старшим.  

Государство совершает множество различных действий в сфере 

социальной политики института семьи. Комплекс мероприятий разнообразен и 

затрагивает многие стороны жизни матерей, отцов и детей. Работа государства в 

этой ветви ценна и приносит результаты. Анализируя этот вопрос, я бы хотела 

увеличить значимость проблемы семьи в обществе путём выдвижения 

нескольких вариантов развития социальной политики. Во-первых, я считаю, что 

необходимо повышать уровень значимости взаимопонимания между 

родителями и детьми, к примеру: 

• включать в телевизионный показ социальную рекламу; 

• проводить беседы о семье с детьми на уровне образовательных 

учреждений; 

• создавать больше бесплатных занятий/тренингов/родительских 

клубов в условиях рабочих мест родителей или образовательных 

учреждений, в которых обучаются их дети; 

• организовывать семейные городские мероприятия. 

Помимо этого, государство может усилить своё влияние в сфере 

домашнего насилия, вводя законы и приводя их в силу путём принуждения. Есть 

возможность улучшить жизнь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; направить силы в сторону демографической политики; наладить 

обращение денежных компенсаций для малоимущих и/или многодетных семей 

и многое другое. 

Наше государство оказывает сильную социальную поддержку институту 

семьи и осуществляет защиту семейных прав на высоком уровне. Сохраняется 

уверенность в том, что в ходе «Десятилетия детства» будет принято много 

законов и поправок, что поспособствуют улучшению жизни и всестороннего 

развития матерей, детей, отцов, а оттого и общества в целом. 
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Формат коротких смешных рассказов с неожиданным финалом существует 

в большинстве культур, но в других языках их называют общим словом «шутки» 

или «забавные истории». Но когда они появились? Почему же русским 

понадобилось для них отдельное определение? На эти вопросы мы попробуем 

сегодня ответить. 

Только в русской речевой культуре явление, которое будет рассмотрено 

далее, имеет специальное именование, отличающее его от сходных понятий. В 

английской языковой культуре нечто подобное называется joke, funny story 

(«шутка, забавная история»). Французы, аналогичное именуют как amusante 

historie («забавная история»). Такая же ситуация и в немецком языке: словом Witz 

немцы обозначают и шутку, и остроту, и то, что мы называем словом анекдот. 

То есть во всех случаях занимающий нас предмет номинируется более широким, 

родовым словом, гиперонимом, охватывающим несколько близких 

наименований. И только в русском языке существует специальное и вполне 

определенное название для рассматриваемого явления[1]. 

Текст городского анекдота, почти всегда строится по принципу 

двучастности: в нем есть начало и конец. Тексты других устно-речевых 

фольклорных жанров могут иметь еще и среднюю часть, фабулу (как, например, 

байка, шутливая история, сказка), в анекдоте, средней части нет. Начало, вводит 
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слушателя в план содержания, сообщает тему, интригу, создает известное 

напряжение ожидания: 

-Вызывает учительница географии Вовочку к доске… 

Начало, зачин анекдота может быть и развернутым. Так, например, начало 

анекдота может строиться по законам традиционной бытовой сказки с 

троекратным (по числу персонажей и их действий) варьированием события: 

-Сели пить водку русский, француз и англичанин… 

Доктор филологических наук, профессор Василий Васильевич Химик 

считает, что интонации, мимика, смысловые паузы в анекдоте не менее важны, 

чем сам текст, поэтому в письменном виде он может утратить большую часть 

комического эффекта. Зачастую произношение помогает охарактеризовать 

персонажа (Ленин картавит, Сталин говорит с грузинским акцентом.  

Анекдот — это мини-спектакль, театр одного актера. Знакомиться с ним 

по книге — всё равно, что вместо просмотра фильма читать сценарий: да, это 

может быть интересно и смешно, но все-таки совсем не то же самое. 

Действующие лица анекдотов — почти всегда узнаваемые типажи. Это 

могут быть иностранцы (американец, немец, француз) или представители 

этнических меньшинств (чукча, еврей), герои фильмов и мультфильмов 

(Штирлиц, Чапаев, Шерлок Холмс, Гена и Чебурашка), политические деятели 

(Ленин, Брежнев, Хрущев), обобщенные представители профессий и социальных 

страт (новый русский, гаишник, студент) — главное, что они не нуждаются в 

представлении[2]. 

Слушатель заранее знает, чего ожидать от каждого из них: Брежнев — 

старый маразматик, чукча глуповато-наивный, Вовочка смутит учительницу. 

Именно поэтому анекдоты так сложно переводить на другие языки и объяснять 

иностранцам. 

Если персонажи неизвестны слушателю («С одним моим знакомым, 

таксистом, произошла смешная история…»), это не анекдот. 

Впрочем, как замечает В. В. Химик, массовая популярность анекдота 

пришлась уже на советское время. Это логично: на протяжении 70 лет советской 

власти он худо-бедно компенсировал отсутствие свобод, позволял выпустить пар 

и давал возможность посмеяться над надоевшей идеологией. 

Вольтер в работе «Век Людовика XIV» формулирует анекдот как 

историческую деталь, не включенную в большое историческое повествование: 

«Анекдот — это то, что остается после обильной жатвы истории, это мелкие 

детали, которые мы подбираем, когда все остальное уже собрано». 

И именно в таком понимании анекдот приходит в Россию в XVIII веке, где 

придворным мемуаристом Голиковым были опубликованы «Анекдоты, 

касающиеся до Петра Великого». 

Когда принц Прусский гостил в Петербурге, шел беспрерывный дождь. 

Государь изъявил сожаление. 

 «По крайней мере, принц не скажет, что Ваше величество его сухо 

приняли», — заметил Нарышкин. 
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В анекдоте на историческую тему мы видим имитацию исторических 

событий, легенд, реальных сюжетов в истории. Если взять во внимание период, 

когда в России и на ее окраинах вовсю господствовал классицизм, то первыми и 

весьма успешными анекдотами можно смело назвать повествования о 

Потемкине и его знаменитых деревнях. Двадцатый век внес в жизнь народов 

России большое количество изменений, крушение старого общественного 

сознания и постройку нового. Например, анекдоты в СССР одной из основных 

тем, которого был дефицит товаров в то время: 

- В магазине покупатель продавцу: «Вы можете мне нарезать 100 граммов 

колбасы?»  

- Продавец покупателю: «Конечно! Несите свою колбасу!» 

В наше время ситуация, происходившая в период острого 

продовольственного кризиса и дефицита, не покажется актуальной и забавной. 

Дело в том, что само слово «дефицит» редко используется, а те, кто родился в 

тот период времени, уже смутно помнят, что это такое. 

Анекдот, как форма передачи советской и постсоветской 

действительности, явление точное, короткое и ясное. По той причине, что она 

охватывает практически все сферы жизни государства. А то, что было смешно в 

60-х, у человека из 2000-х вызовет только вежливую улыбку. 

Атмосфера, вызванная этой формой повествования в то время, была настолько 

резонансной, что в некоторых тоталитарных странах к рассказчику, а бывало, что 

и адекватно реагировавшему слушателю могла быть применена уголовная мера 

наказания.  

Сами исторические анекдоты как форма отображения исторических 

изменений, сыграли, можно сказать, определенную роль в становлении хода 

истории. В нашем обществе анекдот прижился, он мог легко стать средством 

общения, знакомства, налаживания дружеских отношений. В условиях развития 

общества в Советский период анекдот стал своего рода анализом всего того, что 

советский человек видел в быту, искусстве, в области внутренней и внешней 

политики. Возникновение и жизнестойкость подобных сюжетов объясняются 

тем, что долгие годы советский народ жил в закрытом обществе, отмеченном 

разного рода дефицитом. Дефицит гласности непреднамеренно восполнялся 

слухами. Слухи в таких обстоятельствах становились источником информации 

и способом самопознания общества, конкурирующим с легальными, 

государственными СМИ, газетами и радио. 

Исследование природы анекдота как формы отражения исторической 

действительности, нужно начинать с периода тоталитаризма в СССР. Это 

объясняется тем, что знатоков исторических анекдотов данного периода в 

настоящее время довольно много, чего нельзя сказать о любителях анекдотов на 

тематику XIX и тем более XVIII веков. Но стоит понимать, что даже при таких 

условиях эти анекдоты рассчитаны на определенную аудиторию. К примеру: 

«… Молотов в беседе со Сталиным: «Товарищ Сталин! Я хотел бы купить 

с-самолет! Сталин: Об этом даже не заикайтесь, товарищ Молотов!» 
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Для понимания данного анекдота необходимо знать кто такой Молотов, но 

это не все, мало кто знает о том, что Молотов имел привычку заикаться. Более 

понятно будет выглядеть следующий анекдот: 

«… Объявляется конкурс анекдотов о Сталине! Первая премия – 25 лет. 

Две вторые – по 10!..» 

В период «хрущевской оттепели» людей больше не расстреливали за 

анекдоты. Тем не менее, как показал исторический опыт, некоторые шутки 

можно было назвать антисоветскими и подрывающими самые основы 

социалистического строя. В связи с этим они продолжали переходить из уст в 

уста, украшая дружеские вечера «в своем кругу» и не выходя дальше кухонь и 

подъездов. 

Новые политические лидеры принесли с собой новые политические и 

культурные веяния. Начинают варианты анекдотов, основанных на 

развенчивании культа Сталина: 

«…На XX съезде Хрущев получил записку: «Где же вы были при 

Сталине?» Хрущев, гневно обращаясь к залу, громко спросил: «Кто писал?» 

Естественно, что никто из зала ему не ответил. Хрущев понимающе усмехнулся 

и буркнул: «Вот-вот! И я там же был!» 

Этот анекдот не требует пояснений для всех, но сам сюжет, на котором 

основан анекдот, подтверждает тот факт, что хоть массовые репрессии и вошли 

в историю, то страх ареста люди еще помнили. Стоит отметить, что анекдоты 

того времени описывали не только дефицит, но и полет человека в космос, 

период холодной войны.  

Дальнейший «брежневский застой», принес в народ анекдоты, связанные с 

новым политическим лидером. Казус многих анекдотов состоял в том, что, по 

мнению историков, сам Леонид Ильич поощрял в дружеских компаниях 

анекдоты о себе и своих политических соратниках.  

«… В приемной звонит телефон. Трубку поднимает сам Брежнев: Дорогой 

Леонид Ильич слушает!..» 

Анекдот короткий, и для тех, кто жил в период «застоя», более чем 

понятный и смешной. Сам глава государства привык к подобным обращениям во 

время различных визитов в союзные республики, когда к нему обращались 

представители делегаций и другие ответственные лица и представлялся, таким 

образом, совершенно машинально.  

Настоящую свободу анекдоту принесли гласность и перестройка. Вторая 

половина 80-х. впитала в себя столько изменений общественно-политического, 

социального, экономического и культурного характера, что все эти 

нововведения, моментально воплотились в анекдоты и разлетелись во все уголки 

Советского Союза. 

«…Проходит встреча кандидата в народные депутаты с избирателями. 

Слышится вопрос из зала: «А, правда, что ваш дед брал штурмом Зимний 

дворец? На сцену выбегает доверенное лицо депутата и огрызается: «Внук за 

деда не отвечает!» 
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Эпоха распада СССР пришлась на начало 90-х годов прошлого столетия. 

Это принесло с собой крушение многолетних устоев, распад крупнейшей в мире 

ядерной державы, августовский путч, расстрел белого дома, создание 

независимых республик, приватизация, появление института частной 

собственности – все это не могло не изменить сознание и облик вчерашнего 

гражданина Советского Союза. Это также не могло не отразиться на анекдоте. 

Пока наша Республика преодолевала экономический кризис, укрепляла себя на 

почве Независимости, анекдот, верный спутник общественно-политической и 

социально-экономической жизни, старался не отставать от реалий времени. 

Вполне естественно, что политические и исторические анекдоты хоть и 

продолжали существовать, с течением времени заметно уступили позиции 

бытовым анекдотам. На первый план вышел человек с его личностью.  

90-е годы ХХ века – это эпоха шуток о всяких «новых», «новых казахах», 

«новых русских», «новых армянах» и т. д. Объектом юмора были финансовые 

возможности, которые открывались перед человеком. Слава, богатство, 

престижное положение в обществе и стремление поскорее занять высокий слой 

в народной жизни встали в сознании людей на вершину социальных 

потребностей. 

 «…Двое детей «новых русских» играют в песочнице. Поодаль, насупясь, 

сидит третий. Один из них другому: «Все, с Серегой больше не играем. Он свой 

сотовый телефон потерял. Ничего общего с нами у него теперь нет. Пусть ходит 

отныне как нищий со своим пейджером!» 

Приблизительно в это время остро встает вопрос конфликта поколений. 

- «Папа, ты ведь был пионером!? Расскажи, как ты жил? - Ой, довольно 

таки интересно: мы пели у костра, собирали металлолом, макулатуру, копали 

картошку у пенсионеров…- Пап!? Вы бомжевали!?...» 

По сути, каждое десятилетие стремительно меняет облик страны. 

Общество, которое развивается свободным путем, способное к критическому 

мышлению и анализу своих действий, неизбежно придет к развитию. Анекдот 

стал символом народной мысли, свободной от клише и тоталитарных запретов. 

Все это доказывает, что анекдот – активная форма отражения изменяющейся 

исторической действительности глазами общества, своеобразное зеркало нашей 

жизни [3]. 
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На протяжении столетий люди стремились изучить строение человека, а 

также механизмы, происходящие в его теле. Долгое время считалось, что 

единственный фактор, объясняющий различия между людьми – окружающая 

среда, та обстановка, в которой человек растет и социализируется [1]. Однако 

наука шагнула далеко вперед, а вместе с этим появились новые возможности для 

изучения человека. Так, люди пришли к выводу, что большинство особенностей, 

которые и составляют разницу между людьми лежат в ДНК человека. Ученые 

обнаружили, что генетика имеет весомое значение почти во всех областях 

психологии, будь то когнитивные способности или психическое заболевание.  

Такое открытие позволило исследователям абстрагироваться от мысли, что 

то, как формируется человеческая личность, полностью обусловлено 

воспитанием. Так и появилось такое направление, как психогенетика, задачей 

которого служит изучение влияния генов на индивидуальные черты психики. 

Фрэнсис Гальтон был известным английским ученым. Долгое время он 

занимался изучением географии, однако именно ему предстояло положить 

начало такому течению науки, как психогенетика.  

Гальтон занимался исследованием вопросов наследственности, начав 

первым изучать близнецов, развивающихся из одной яйцеклетки (зиготы) [2]. 

Такие близнецы фактически являются клонами друг друга, и именно на их 

примере Гальтон решил сравнить вклад в их психику воспитания и особенностей 

природы.  
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В ходе исследования Фрэнсис Гальтон обнаружил, что чем больше похожи 

близнецы, тем больше у них и психических сходств. Близнецы, отличающиеся 

друг от друга физически, имеют и больше различий в психике. Таким образом, 

чем больше похожи генотипы, тем более сходств будет в психике.  

Помимо исследования монозиготных близнецов, существует также 

практика метода приемных детей [3]. Идея заключается в том, чтобы выяснить, 

что больше влияет на личность: воспитание или генетика. Так как приемный 

ребенок имеет отличную от его приемных родителей генетику, этот эксперимент 

позволяет сделать наиболее объективные выводы по исследуемому вопросу.  

Представленный метод показывает, что сходство между биологическими 

родителями и их детьми, которые не живут вместе, позволяет протестировать 

влияние генетики. Аналогично схожесть приемных родителей и их детей 

обуславливается влиянием воспитания  

 И исследование близнецов и метод приемных детей вкупе помогают 

максимально объективно оценить влияние генетики на становление личности 

человека. Оба этих исследования позволяют науке изучать более интересные 

вопросы. 

Взгляд с позиции генетики изменил подход ученых к изучению 

взаимодействия человека и окружающей среды. То, как человек ведет себя в 

обществе – все это проявление генетики. Даже различия между людьми во 

владении словарным запасом исходят из их генетических особенностей. На 

основе приведенных примеров видно, насколько сильно влияет генетика на 

формирование и последующее развитие личности человека. Она позволяет 

говорить об особенностях, влияющих на динамику психического развития, 

черты характера.  

Исследование этих вопросов помогает глубже понять природу человека, 

исследовать его поведение. Задача состоит и в том, чтобы найти гены, которые 

отвечают за определенные механизмы и пути развития личности [4]. Найдя гены, 

можно найти гораздо больше, например, установить прогноз того или иного пути 

развития человека. Прогнозирование позволит вовремя находить гены, которые 

могли стать причиной определенных проблем, и совершить вмешательство, 

предотвратив неблагоприятный исход. Такая практика важна как для одного 

человека, так и для всего социума, даже в какой-то мере для развития истории.  

Во-первых, благодаря таким исследованиям мы будем иметь возможность 

не допустить ошибок прошлого, когда, например, на должность правителя 

государства вступали люди, имеющие некоторые нарушения психического 

здоровья. Во-вторых, это позволит ученым при исследовании генотипа людей, 

живших много лет назад, извлекать из него информацию не только о его 

возрасте, национальности и тп., но и о том, какими чертами характера он 

обладал, к какой модели поведения был склонен, что поможет сделать вывод о 

том, был ли он, например, участником тех или иных событий или по складу 

характера просто не могу участвовать в подобном. Это поспособствовало бы 

оправданию тихих и кротких по складу характера людей, несправедливо 

осужденных за участие в заговорах против Родины. 
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Как мы уже выяснили, изучение генетики человека расширяет 

возможности ученых не только в медицинской сфере, но и может иметь место во 

многих других. На основе сделанных нами ранее выводов можно предположить, 

как бы сложилась история, если бы полученные знания о психогенетике человека 

применялись при раскрытии преступлений. 

Например, Андрею Чикатило не удалось бы так долго скрываться от 

следствия. Как известно, милиция СССР производило задержание советского 

маньяка, однако отпускало из-за его репутации [3]. Однако, если бы милиция 

СССР работала с психогенетикой, то найти у маньяка ген, побуждающий его к 

совершению преступлений, не составило бы труда, и его деятельность бы не 

получила такого размаха. 

В нашем исследовании мы приблизились к тому, чтобы связать 

особенности человека с конкретными генами. Это сможет позволить нам делать 

прогнозы для каждой отдельной личности, основываясь лишь на ее генетических 

особенностях. Развитие психогенетики может выйти на такой уровень, когда 

врачи смогут заранее предсказывать определенные отклонения и предотвращать 

их и их влияние на ход истории. Психогенетика так же нашла бы свое 

применение в работе следственных органов и была бы действенным средством 

при раскрытии преступлений. В дальнейшем это могло бы поспособствовать 

снижению преступности во всем мире. 

Помимо предотвращения возможных проблем будущего, эта наука могла 

бы позволить сделать определённые открытия и в изучении прошлого: объяснить 

поступки тех или иных исторических личностей, ссылаясь на его психическое 

состояние, или же оправдать их, если изучение их генотипа даст понять, что они 

были невиновны в том, в чем их обвинили. 
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Профсоюзная организация (профсоюз) – это добровольное общественное 

объединение граждан, связанных общими производственными, 

профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях 

представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов, о чем нам 

говорит ст. 2 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»[1]. Представляется интересным рассмотреть исторический аспект 

правового положения профсоюзов в России, с целью установления роли 

профсоюзного движения в политике государства, что является актуальным на 

сегодняшний момент.  

Подъем профсоюзного движения приходится на 1910 г., когда 

происходило оживление производства и рабочего движения[2]. Ввиду 

сложившихся обстоятельств перед государством встал вопрос, об определении 

статуса правового положения профсоюзов. Наиболее явные изменения в 

положении профсоюзов наметились после 1917 г., что объяснялось проводимой 
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государством политикой. И здесь стоит упомянуть Кодексы законов о труде 1922 

г. и 1972 г., поскольку именно в них впервые профсоюзы получили закрепление 

норм, определяющих их деятельность и полномочия, в частности, права и 

обязанности.  

Отметим, что именно КЗоТ РСФСР 1922 г. отразил переход от 

государственного социального обеспечения к системе социального страхования 

через профсоюзы. Данный КЗоТ включал в себя самостоятельную главу XV «О 

профессиональных (производственных) союзах рабочих и служащих и их 

органах в предприятиях, учреждениях и хозяйствах»[3]. Соответственно, именно 

в данной главе регламентируются основные права и обязанности профсоюзных 

организаций. Впрочем, интересно отметить, что большая часть статей посвящена 

именно правам профсоюзов, что говорит об их весьма широких полномочиях и 

влиянии в сфере трудовых отношений. Основное право профсоюзов заключалось 

в их праве представительствовать от имени работающих по всем вопросам труда 

и быта, о чем говорится в ст. 151 КЗоТ. Помимо этого, согласно ст.15 и 16 IV 

раздела, профсоюзы являлись важным звеном в заключении коллективного 

договора, который устанавливал условия труда и найма для отдельных 

предприятий, что тоже является немаловажной частью в представительстве 

работающих. Профсоюзы обладали и имущественными правами, что 

подтверждается ст. 154, согласно которой КЗоТ наделял профсоюзы правом на 

приобретение имущества и владение им и заключение всякого рода договоров и 

сделок, что свидетельствовало об их многоотраслевом статусе [4, с. 164-168]. 

Говоря об организации деятельности профсоюзов, можно выделить их 

следующие права: право требовать от администрации предприятия, учреждения 

или хозяйства своевременного внесения средств на содержание комитета и право 

беспрепятственного посещения всех мастеродительских, цехов, отделений, 

лабораторий в предприятиях (ст. 164-166)[3]. Также профсоюзы имели 

непременное право участвовать в судебных делах по нарушению законов о 

труде, входя в состав особых сессий народных судов, что регламентируется ст. 

168 и 169 XVI раздела КЗоТа. Таким образом, круг прав, предоставленных 

профсоюзам по КЗоТ 1922 г., был достаточно широк, что позволяло им наиболее 

полно обладать своими полномочиями и выполнять свою деятельность в сфере 

регулирования трудовых отношений. Здесь также стоит отметить, что 

нарушение прав профсоюзов, установленных данным КЗоТом, каралось по ст. 

134 УК РСФСР, что являлось важным механизмом защиты профсоюзов (ст. 167 

КЗоТ).  

Говоря о правах профсоюзов по КЗоТ 1922 г., конечно же, не стоит 

забывать и об их обязанностях. К слову, обязанности плавно вытекали из прав 

профсоюзов. Согласно ст. 158 КЗоТ, определялся предмет деятельности 

профсоюзных организаций, откуда можно и выделить основные обязанности в 

деятельности профсоюзов. Соответственно, профсоюзы были обязаны защищать 

интересы рабочих и служащих, наблюдать за точным исполнением 

администрацией предприятия, учреждения или хозяйства, установленных 

законом норм по охране труда, социальному страхованию, выплате заработной 
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платы, правил санитарии и техники безопасности. Помимо этого, осуществлять 

мероприятия по улучшению культурного и материального быта рабочих и 

служащих, а также содействовать регулированию и организации народного 

хозяйства. Таким образом, права и обязанности, согласно КЗоТу 1922 г., были 

тесно взаимосвязаны.  

Следующим важным шагом в развитии правового положения 

профсоюзных организаций стал КЗоТ 1972 г., где права и обязанности 

профсоюзов также закреплялись в отдельной XV главе «Профессиональные 

союзы. Участие рабочих и служащих в управлении производством». 

Особенностью данного КЗоТ являлось то, что права профсоюза были закреплены 

в целой отдельной статье. Так, согласно ст. 226, главным правом 

профессиональных союзов по-прежнему определялось представительство 

рабочих и служащих в области производства, труда, быта и культуры.  

В соответствии с данной статьей профсоюзы имели право участвовать в 

разработке и реализации государственных планов развития народного хозяйства, 

в решении вопросов распределения и использования материальных и 

финансовых ресурсов. Помимо прочего, установление условий труда и 

заработной платы, применение законодательства о труде осуществлялось лишь 

по согласованию с профессиональными союзами, что опять же говорило об их 

влиянии в сфере трудовых отношений[5]. Далее, в ст. 230 отдельно описывались 

права местных комитетов профессионального союза, которые в целом были 

аналогичны основным правам профсоюзов.  

Также в сфере регулирования трудовой деятельности профсоюзы в 

соответствии со ст. 231 КЗоТ наделялись правом беспрепятственно посещать и 

осматривать цеха, отделы, мастерские и другие места работы на предприятии, 

требовать соответствующие документы. Помимо этого, профсоюзы в лице 

ВЦСПС обладали правом законодательной инициативы, что было очень важно. 

Таким образом, как можно заметить, спектр прав профсоюзов по КЗоТ 1972 г. 

был намного шире и наделял их дополнительными полномочиями. Что касается 

обязанностей профсоюза по КЗоТ 1972 г., то они в целом аналогичны КЗоТ 1922 

г., включая в себя надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и 

правил по охране труда, а также контроль за жилищно-бытовым обслуживанием 

рабочих и служащих.  

Проводя сравнительный анализ правового положения профессиональных 

союзов по КЗоТ 1922 г. и КЗоТ 1972 г., можно заметить, что в целом права и 

обязанности профсоюзов определялись аналогичным образом – они имели право 

на представительство и другие действия, позволяющие регулировать им 

трудовую деятельность рабочих и трудовые отношения в целом. Единственное, 

что стоит отметить, это заметное расширение прав профсоюзов с принятием 

КЗоТ 1972 г., что, несомненно, усилила их полномочия и влияние в сфере 

трудовых отношений. Другой особенностью правового положения профсоюзов 

по данным КЗоТ является то, как можно заметить, что обязанности профсоюзов 

прямым текстом в Кодексах не указывались, но, так или иначе, они 

обуславливались их правами и полномочиями. Так, в очередной раз 
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подтверждается непосредственная взаимосвязь прав и обязанностей 

профессиональных союзов. 

Таким образом, проведя анализ прав и обязанностей профессиональных 

союзов по КЗоТ РСФСР 1922 г. и 1972 г., можно сделать вывод, что профсоюзы 

являлись неотъемлемыми субъектами трудовых отношений, а их права и 

обязанности определяли их предназначение в системе трудового права того 

времени.  
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Гендерная асимметрия в различных сферах права не так часто попадает в 

поле зрения наших граждан. Зачастую это приводит к формированию в обществе 

ошибочных мнений о правовой культуре. Гендерная дискриминация негативно 

влияет на общество, а асимметрия в правах мужчин и женщин мешает обоим 

полам реализовать свои возможности [1,2,3]. 

Нами был проведен опрос, в котором принимали участие разные 

возрастные группы. В результате выяснилось, что многие респонденты не знали 

о присутствии асимметрии в области права. Они не сталкивались с такими 

ситуациями в силу возраста или своего положения в обществе, либо не знали о 

своих правах в отдельных областях, т.к. допускали ошибки в вопросах о 

Российском законодательстве. 

В некоторых отраслях права, а особенно в семейном, за женщинами 

закрепляются колоссальные права. Несмотря на это, существуют отдельные 

нормы, предусматривающие юридическую защиту мужчин. Давайте обратимся 

к некоторым вопросам. На законодательном уровне присутствуют следующие 

проблемы: 

1. Институт отцовства не защищен в главном законе страны в ч.1 ст.38. 

2. Чтобы ребенок остался с отцом при разводе нужны исключительные 

обстоятельства, с матерью его оставляют, порой закрывая глаза на препятствия 

в виде ненадлежащего состояния здоровья или жилплощади. 

3. Установлена обязанность содержания бывшей жены в период 

беременности и в течение 3 лет со дня рождения общего ребенка. Но 
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нуждающийся супруг (мужчина) наделяется правом получения таких выплат 

только в случае инвалидности ребенка до достижения возраста 18 лет. 

4. Отпуск по уходу за ребенком предоставляется только 

военнослужащим женского пола, так игнорируется проблема наличия отцов-

одиночек. 

5. При принятии правовых решений часто подчеркивается роль 

женщин как матерей и жен, а не как индивидов, занимающих в обществе равное 

положение с мужчинами. 

6. Мужчины не могут проживать в исправительных учреждениях 

вместе с детьми или наделяются там меньшей жилплощадью. 

7. Увеличивается число случаев насильственного поведения в сторону 

женщин, из-за отсутствия закона о домашнем насилии.  

8. Разделение труда по половому признаку привело к дискриминации, 

т.к. выполняемый женщиной труд перестал учитываться как реально значимый 

и к нему относятся предвзято. 

9. Женщины все чаще сталкиваются с дискриминацией, когда 

получают отказы в приеме на работу из-за боязни работодателей о том, что они 

скоро уйдут в декрет; в большинстве случаев, именно работники женского пола 

подвержены дискриминационным ограничениям по возрастному признаку. 

10. Пенсионный возраст мужчин так повышен, что многие до него могут 

и не доработать, т.к. продолжительность жизни мужчин примерно на 10 лет 

короче женской. 

Все вышеперечисленные проблемы указывают на то, что в современном 

обществе необходимо бороться с проявлением дискриминации в 

законодательных актах. Осуществить это необходимо путем изменения или 

отмены несоответствующих принципу равенства норм. Очередной шаг на пути 

к уравниванию мужчин и женщин в правах уже сделан – материнский капитал в 

этом году сделали семейным, а заключенным мужчинам с недавнего времени 

дали право на более длительные и частые свидания с детьми.  

Далее рассмотрим предлагаемые редакции некоторых статей. Принципам 

равенства соответствовали бы следующие изменения п. 13 ст. 11 ФЗ «О статусе 

военнослужащих», в котором стоит закрепить право военнослужащих-отцов, 

являющихся единственным родителем ребенка, на отпуск по уходу за ребенком. 

Одиноких отцов на военной службе ничтожное количество, так что слова 

Конституционного Суда о том, что «массовый уход в отпуск мужчин-

военнослужащих невозможен в связи с угрозой национальной безопасности» не 

подтвердятся [4, 3 с. 121]. 

Говоря о Семейном Кодексе РФ, необходимо установить право любого из 

супругов, занимающегося уходом за ребенком, требовать от другого выплаты 

алиментов на содержание ребенка. 

В Трудовом Кодексе следует установить наказание за необоснованный 

отказ в приеме на работу не только женщин, но и мужчин, а также увеличить 

срок хранения документов с 30 дней до 1 года, чтобы у работника была 

возможность обратиться в суд в течение этого срока. 
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На социальном уровне необходимо продолжать вести борьбу против 

насилия в сторону женщин и официально признать мужчин жертвами насилия, с 

помощью создания соответствующих законодательных актов. 

Помимо прочих изменений в законах, упомянутых ранее, немаловажным 

является введение уроков правовой и юридической грамотности. С помощью 

таких нововведений в обществе может утвердится культура, способствующая 

обеспечению правового равенства женщин с мужчинами. 

О возможности минимизации дискриминации в современном обществе 

можно говорить только в случае пересмотра конкретных законодательных норм. 

Целесообразным является пересмотреть некоторые положения текущего 

законодательства и соответствующие федеральные законы, предварительно 

проведя масштабное социологическое исследование, для выявления реальной 

эффективности и возможности наличия побочных негативных последствий. 

Установление полного равенства не является возможным в нашем 

обществе. Тем не менее, небольшие шаги на пути к сокращению правовой 

асимметрии являются признаком развитого социального государства, 

заботящегося о благополучии своих граждан.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, касающиеся понятия 

права на отдых в современных условиях. Особое внимание уделяется видам 

права на отдых, таким как отпуск, выходные дни, нерабочие, праздничные дни и 

другим и особенностям их правовой регламентации. 
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Для того, чтобы определить правовое обеспечение реализации права на 

отдых, нужно понять, что в себя включают такие определения как «работник» и 

«работодатель». Работник – это физическое лицо, вступившее в трудовые 

отношения с работодателем, с которым был заключен трудовой договор, а также 

лицо, подчиняющееся внутренним трудовым распорядкам организации, в 

которой трудится. 

Разобравшись с определением работника, стоит разобрать понятие 

работодателя. В целом, работодателем признается физическое или юридическое 

лицо, которое непосредственно вступило в трудовые отношения с работником и, 

по согласию обеих сторон, заключившее с работником трудовой договор. 

На основании Трудового кодекса Российской Федерации можно четко 

выделить основные права и обязанности сторон трудовых отношений, а также на 

основании вышесказанного можно заметить, что ключевым моментом выступает 

трудовой договор, который был заключен между ними. Он включает в себя 

следующие основные условия: 

− Точное указание места работы; 

− Указание трудовой функции; 

− Четко прописанные условия оплаты труда; 

− Урегулированный режим рабочего времени и отдыха; 

− Условия труда на рабочем месте и т.д. 
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В связи с этим, можно заметить, что право на отдых является одним из 

ключевых моментов, что подтверждает статья 37 Конституции Российской 

Федерации, в которой сказано, что «Каждый имеет право на отдых». 

Работающему по трудовому договору также гарантируются установленные 

федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и 

праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск». 

Рассмотрим основные понятия, относящиеся к времени отдыха. В ТК РФ 

сказано, что это время, которым работник может распоряжаться на свое 

усмотрение и полностью свободен от исполнения от своей трудовой функции и 

своих обязанностей. 

Указанное время включает в себя следующие виды: 

− Отпуск; 

− Выходные дни; 

− Нерабочие праздничные дни; 

− Ежедневный отдых; 

− Перерывы в течение рабочего дня. 

Цель правового обеспечения реализации права на отдых включает в себя 

укрепление законности его предоставления. 

На основании ст. 107 ТК РФ «Виды времени отдыха», в которую входят 

все вышеуказанные виды, пожалуй, основным выступает именно отпуск, время 

которого определяется Трудовым Кодексом РФ, а конкретнее статьей 115. Из нее 

следует, что каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск 

в течение 28 календарных дней. Правом на ежегодный оплачиваемый отдых 

предоставляется всем сотрудникам, которые успешно проработали в выбранной 

ими организацией в течение шести месяцев[6]. В связи с данным утверждением 

важно отметить, что данная продолжительность не может быть уменьшена ни 

при каких обстоятельствах. Однако, для некоторых категорий работников 

продолжительность отдыха может быть увеличена, например, педагогическим 

сотрудникам. 

В случае, когда работник имеет право на отпуск, продолжительность 

которого превышает по количеству дней ежегодный оплачиваемый отпуск, 

иными словами, более 28 календарных дней, то ему предоставляется 

возможность на основании ст. 126 Трудового Кодекса Российской Федерации 

написать заявление для замены денежной компенсацией. Однако, и в данном 

случае есть определенные трудности, связанные с тем, что денежная 

компенсация не может быть выплачена работникам в связи с их возрастом (если 

работник не достиг возраста восемнадцати лет), также неотъемлемым критерием 

является беременность и занятость на работах с вредными или опасными 

условиями труда. 

Если по истечении долгих и кропотливых дней работы в организации, 

работник решил уволиться, не отгуляв свой ежегодный оплачиваемый отпуск, то 

в таком случае обязательно должна быть выдана денежная компенсация за его, 

скажем так, неиспользование. В указанном случае трудовое законодательство не 

устанавливает никакие обстоятельства, которые каким-либо образом могли бы 
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исключить данную выплату, не устанавливает также определенное 

максимальное количество использованных дней ежегодного оплачиваемого 

отпуска, взамен которого как раз и выплачивается компенсация [5]. 

Несомненно, по сей день встречаются случаи, когда работник устроился на 

работу, но в связи с определёнными обстоятельствами пришлось уволиться, не 

доработав до шести месяцев непрерывной работы. Согласно практике, 

работодатель в таких случаях должен произвести компенсацию 

пропорционального тому времени, что было отработано работником, в течение 

рабочего года. 

Помимо ключевого отдыха в виде отпуска, выделяют и другие виды, 

причисленные выше. Стоит разобрать их правовое обеспечение. Одним из всеми 

любимых видов отдыха считается отдых в выходной (-ые) день (дни). При 

условии, если работник отрабатывает пять дней в неделю, отдых представляется 

в течение двух дней (субботу и воскресенье). Данный пункт имеет своей 

возможностью устанавливаться двумя способами: 

− Первым является в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

− Вторым является в соответствии с коллективным договором. 

Единым выходным выделяют крайний день недели, который каждый 

может провести его на свое усмотрение и этот день - воскресенье. 

Могут возникнуть абсолютно разные непредвиденные обстоятельства или 

организация в целом не может остановить свой цикличный процесс 

производства, тогда на основании внутреннего трудового распорядка 

работникам (в случае полной отработки в течение пяти рабочих дней) выходные 

могут быть предоставлены в другие различных дни недели. Выходные дни 

считаются свободные от работы дни, которыми работник может распорядиться 

на свое усмотрение. 

Следующим видом являются нерабочие праздничные дни, которые 

закреплены в ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации. Помимо дат в 

указанной статье субъекты Российской Федерации, имеют право, при условии 

разграничения полномочий между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов РФ в сфере трудовых 

отношений, устанавливать дополнительные нерабочие праздничные дни в 

соответствии с трудовым законодательством. Пожалуй, данное высказывание 

имеет весомое значение, так как наша великая страна является 

многонациональным государством, в котором каждый народ и его праздники 

являются всеми уважаемыми. В свою очередь, указанные в ст. 112 Трудового 

кодекса Российской Федерации праздничные нерабочие дни, оплачиваются. 

В соответствии с Трудовым законодательством привлечение работников к 

их работе в установленные праздничные дни. Однако, важно отметить тот факт, 

что исключение из правил есть везде, так и в данном случае ст. 113 Трудового 

кодекса Российской Федерации предусматривает возможность выхода на работу 

сотрудников лишь с их письменного согласия и лишь в тех случаях, если не 

вовремя решенные непредвиденные задачи, в связи с не выходом работника, 
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могут привести к дестабилизации нормальной организации предприятия в 

целом. 

Ежедневный отдых, иначе его называют междусменным. В данный вид 

входит то время, когда работник окончил свой рабочий день и ровно до момента 

начала последующего его рабочего дня. По результатам отработанной нормы в 

организации, каждый работник имеет право на междусменный отдых. Важно 

отметить, что продолжительность его устанавливается на основании 

внутреннего трудового распорядка организации, либо же данный критерий будет 

зависеть от самого работника, а именно его сменности, в таком случае он будет 

определяться в соответствии с длительностью ежедневной работы и перерыва на 

питание и отдых[4]. Однако, трудовым законодательством не указана его четкая 

именно минимальная продолжительность междусменного отдыха. Установлено 

лишь то, что минимальное время на ежедневный отдых никак не может быть 

менее двойной продолжительности рабочего дня, предшествующей отдыху 

(можно привести следующий пример: шестнадцать часов отдыха при условии 

отработки восьмичасового рабочего дня). 

И заключительным видом является время отдыха в виде перерывов в 

течение рабочего дня. Продолжительность на питание и отдых предоставляется 

от тридцати минут и может доходить до двух часов. Установленные перерывы 

не входят в рабочее время, и работник самостоятельно выбирает, как ими 

распоряжаться. В случае, есть продолжительность рабочего дня у работника не 

превышает трех часов в день, то в таком случае перерыв на отдых ему не 

предоставляется, согласно ст. 108 Трудового кодекса Российской Федерации [3]. 

Одной из обязанностей работодателя будет являться предоставление 

возможности работнику для питания и отдыха в свое рабочее время в том случае, 

если предоставление такого вида невозможно в связи с условиями производства. 

Правилами внутреннего трудового распорядка устанавливается перечень таких 

работ. 

Выделяют также дополнительные перерывы для кормления ребенка 

женщинам, имеющим ребенка в возрасте до полутора лет продолжительность не 

менее тридцати минут в течение каждых трех часов. Продолжительность до 

одного часа данного подвида может увеличиться при одном условии, когда 

женщина добросовестно трудится на производстве и при этом имеет двух и более 

детей в возрасте также до полутора лет. 

В Российской Федерации также выделяют производства, которые касаются 

работников, трудящихся в опасных или вредных для его жизни условиях труда. 

Так можно выделить еще один подвид, как специальные перерывы для отдыха и 

обогревания. Каждый работник, трудящийся на таких видах работ, имеет право 

на оплату данного вида перерыва, так как именно данный подвид входит и 

считается рабочим временем. В свою очередь, их продолжительность 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка. Те виды работ, 

которые относятся к указанному подвиду «права на отдых» закреплены в ст. 109 

Трудового кодекса Российской Федерации. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются понятие некоммерческих 

организаций и социально ориентированных некоммерческих организаций, их 
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нормативное регулирование данных организаций. Выявляются проблемы 

правовой основы деятельности данных организаций и вырабатываются 

рекомендации по их решению. 
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Прежде чем рассмотреть проблемы правового регулирования социально 

ориентированных некоммерческих организаций, нужно понять, во-первых, что 

такое некоммерческая организация и, во-вторых, некоммерческая организация 

по оказанию социальных услуг. 

Некоммерческими организациями (Далее НКО), в соответствии с ч. 1 ст. 2 

ФЗ от 12 января 1996 г. № 7 - ФЗ “О некоммерческих организациях” (Далее Закон 

о некоммерческих организациях), признаются организации, которые не имеют в 

качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не 

распределяют ее между участниками [1]. А социально ориентированными 

некоммерческими организациями (Далее - СО НКО), согласно ч. 2.1. ст. 2 Закона 

о некоммерческих организациях, являются некоммерческие организации, 

созданные в предусмотренных законом формах и осуществляющие 

деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие 

гражданского общества в РФ, а также иные виды деятельности, 

предусмотренные законом [1]. 
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Для того, чтобы НКО признать социально ориентированной, Законом о 

некоммерческих организациях установлены определенные требования, которые 

данная организация должна удовлетворить, а именно такая НКО: должна 

являться исполнителем общественно-полезных услуг; не должна быть 

иноагентом; не должна иметь задолженностей по налогам и сборам, иным 

платежам; должна соответствовать одному из двух критериев: либо она должна 

на протяжении года и более оказывать общественные услуги надлежащего 

качества, либо же должна надлежащим образом реализовывать проекты, которые 

предусматривают осуществление деятельности по наиболее важным 

направлениям в сфере оказания общественно полезных услуг при использовании 

грантов, которые предоставляются для развития гражданского общества в 

России [1]. 

Из данных положений Закона о некоммерческих организациях следует, что 

далеко не каждую НКО представляется возможным признать социально 

ориентированной, то есть той, деятельность которой направлена на оказание 

общественно полезных услуг. Чтобы с правовой точки зрения организацию 

признать социально направленной, необходимо удовлетворение ею 

вышеизложенных требований. Однако возникает вопрос, что именно понимает 

законодатель под оказанием общественно полезных работ. Согласно ст. 31.1. 

Закона о некоммерческих организациях, СО НКО выполняют деятельность по 

социальному обслуживанию, социальной защите и социальной поддержке 

граждан. Данные организации оказывают помощь пострадавшим в результате 

стихийных бедствий, катастроф, социальных, религиозных, национальных 

конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам. Также некоторые из них 

оказывают безвозмездную юридическую помощь, осуществляют правовое 

просвещение граждан. Помимо этого, они осуществляют деятельность по 

поддержанию благотворительности и добровольчества, социальной и 

культурной адаптации и интеграции мигрантов и тому подобную деятельность, 

предусмотренную указанной выше статьей [1].  

Так, из данной нормы становится понятнее, что именно законодатель 

подразумевает под оказанием общественно полезных услуг. 

Государство и органы местного самоуправления оказывают поддержку 

НКО с целью стимулирования их деятельности в виде предоставления 

материальной и информационной поддержки, а также поддержки в области 

образования и профессиональной подготовки волонтеров. Следует отметить, что 

наибольшим приоритетом в поддержке со стороны государства и органов 

местного самоуправления пользуются именно СО НКО. Это объясняется тем, 

что данные организации позволяют снять нагрузку с государства по решению 

социальных проблем, способствуют развитию институтов гражданского 

общества в России, а также способствуют реализации государственной политики 

в социальной сфере. Именно поэтому весьма обоснованным является мнение о 

том, что в современности влияние СО НКО на социальные процессы и политико-

правовые реалии существенно растет [2, с. 64]. 
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При этом деятельность социально направленных НКО не может считаться 

достаточно урегулированной, поскольку существует ряд проблем, связанных с 

их правовым обеспечением.  

Во-первых, следует отметить то, что критерии, установленные для 

признания СО НКО, оказывающих общественно полезные услуги надлежащего 

качества, не так тяжело удовлетворить, достаточно хотя бы год осуществлять 

деятельность в сфере оказания общественно полезных услуг, исправно платить 

налоги и сборы и не приобрести статус иностранного агента. Именно поэтому 

такими организациями могут являться недобросовестные исполнители 

общественно полезных услуг, имеющих первостепенной целью получить 

поддержку материального характера для выгоды участников организации, а не 

для осуществления своей деятельности в социальной сфере. Следует установить 

более строгие и исчерпывающие требования для признания СО НКО 

исполнителями общественно полезных услуг. Возможно, следует лицензировать 

данные организации при их создании, что объясняется высокой значимостью 

направленности деятельности данных организаций.  

Во-вторых, оценочным представляется понятие “надлежащее качество” в 

вопросе оказания общественно полезных услуг, в связи с чем довольно 

проблематично определить, какое оказание услуги следует считать надлежащим, 

а какое нет. Как справедливо отмечает Решетняк С.Р., не всегда качество 

оказываемых некоммерческими организациями услуг находится на должном 

уровне [4, с. 82]. В связи с данным нюансом, общий уровень качества оказания 

социальных услуг нет так высок, как мог бы быть, если бы законодатель четко 

установил критерии надлежащего качества при оказании общественно полезных 

услуг. Представляется необходимым разработать и законодательно закрепить 

данные критерии, поскольку это способствует повышению качества оказания 

социальных услуг в России, а также отсеиванию недобросовестных СО НКО, 

оказывающих услуги де-юре надлежаще, а де-факто не удовлетворяя в полной 

мере интересы общества или его части.  

В-третьих, Законом о некоммерческих организациях предусмотрено 

ведение реестров СО НКО - исполнителей общественно полезных услуг. Такой 

реестр есть, например, в Нижегородской области, он насчитывает 237 

поставщиков данного вида услуг [5], подобные реестры есть и в других 

субъектах РФ, однако не существует реестра всех социально ориентированных 

некоммерческих организаций. Именно поэтому следует создать подобный 

реестр для наиболее качественного контроля за деятельностью данных 

организаций. 

В-четвертых, следует усилить ответственность СО НКО в случае 

ненадлежащего оказания ими общественно полезных услуг, использования 

материальной поддержки со стороны государства не по назначению, усилить 

надзор за деятельностью данных организаций, увеличить количество и качество 

внеплановых проверок деятельности и документации СО НКО, увеличить 

требования к отчетности. Данная мера необходима для наиболее оперативного и 
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качественного регулирования деятельности СО НКО и контроля за 

поддержанием высокого уровня оказания социальных услуг. 

Помимо этого, другой рекомендацией является необходимость 

разработать более четкий перечень социально ориентированной деятельности [4, 

с. 294].  

Таким образом, СО НКО представляют собой важную составляющую в 

оказании социальных услуг, представляют собой значимый институт 

гражданского общества, благодаря которому удается наиболее полно 

удовлетворить потребности общества, а также реализовать функции государства 

по социальному обеспечению. Однако существует ряд проблем, связанных с 

правовым регулированием деятельности СО НКО, решение которых позволит 

усовершенствовать правовое обеспечение их деятельности, повысить уровень 

качества оказываемых общественно полезных услуг, повысить доверие 

населения к данным организациям, наиболее полно и эффективно удовлетворять 

социальные потребности российского общества. 
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Работник организации представляет собой физическое лицо, он же и 

субъект трудового права, который выполняет конкретные действия, 

прописанные в трудовом договоре, и получающий оплату за свой труд. 

Каждый работник имеет право на участие в управлении организацией, где 

трудится. Свое право в управлении организацией работник может выполнять сам 

или же через представительные органы, которые регулируются 

законодательством. Возможно участие в управлении сотрудника и в иных 

формах: через учредительные документы самой организации, коллективный 

договор, а также различными соглашениями.  

Трудовой кодекс Российской Федерации дает четкие определения таких 

терминов как «Организация», «Работник организации, фирмы», «Управление 

организацией», а также устанавливает определенные формы участия самих 

работников в управлении организацией. Так в главе 8 «Участие работников в 

управлении организацией» статья 53 ТК РФ посвящена данному вопросу. 

Участие работника в управлении организацией прослеживается в учете мнения 

представительного органа, коллективного договором, соглашениями; 

проведение представительными органами различных консультаций с 

работодателем по многим вопросам, к примеру принятия локальных 

нормативных актов; обсуждение работников и представительного органа 

вопросов о работе самой организации, а также внесение предложений по 

совершенствованию работы организации ( причем данное направление касается 

как повышения работоспособности самого работника, сплочения коллектива 

организации, делегирования полномочий управляющего органа, оптимизации 
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процесса работы и т.д.). Также одной из форм управления можно считать 

необходимость получения от работодателя информации по интересующим 

работников вопросам. Представительные органы вправе обсуждать с 

руководством планы на дальнейшие социально экономическое развитие 

организации; работники вправе участвовать в разработке, а также принятии 

коллективных договоров; Законом предусмотрены и иные формы участия 

сотрудников в управлении организацией. Также иные формы могут быть 

прописаны в иных федеральных законах, учредительных документах 

организации, в коллективных договорах, различных соглашениях, а также 

локальных нормативных актах, которые не противоречат конституции 

Российской Федерации, соответственно и ТК РФ.  

Проведя подробный разбор глав ТК РФ, становится ясно, что формы 

участия работников организации в ее управлении очень близки с понятиями 

форм социального партнерства. Ведь в целом участие в управлении 

организацией работника это и есть одна из форм социального партнерства. 

Статья 27 ТК РФ диктует нам следующие формы социального партнерства – 

проведение переговоров с коллективом, а также заключение соглашений и 

коллективных договоров, проведение всех тех же консультаций, о которых 

писалось ранее. Заметим, что данные формы социального партнерства 

перекликаются с формами управления организацией самим работником. Причем 

сам учет мнения представительного органа является одним из видов 

консультаций [1]. 

Делая вывод, можно понять, что многие пункты (а именно пункты 4,5) 

скорее являются декларациями, нежели чем реально работающими и 

применяемыми формами самого участия работника в управлении организацией. 

Каких-то конкретных действий или же механизмов применения данных 

форм не прописано в законодательстве. Поэтому вся суть из реализации лежит 

на плечах работодателя. Получается, что сам работодатель вправе выстроить для 

своей организации механизм и продумать в нем возможность управления 

организацией самими работниками. Соответственно любой механизм должен 

быть прописан в коллективном договоре, или же в различных родах соглашений, 

опять же стоит подчеркнуть, что разработанные механизмы не должны 

противоречить действующему законодательству Российской Федерации, а также 

в полном объеме отвечать требованиям работоспособности самой организации.  

Самой актуальной формой участия работников в управлении организацией 

является наличие права представителей работников (или работников) вносить в 

органы управления свои предложения по некоторым вопросам, а именно 

ликвидации или же реорганизации компании, введение каких-то изменений, к 

примеру технологических- увольнение, вопросы профессиональной 

переподготовки, а так дополнительному образованию сотрудников, в данный 

список можно включить также вопросы об изменении условий труда работников. 

Статья 53.1 главы 8 дает право работникам участвовать в заседаниях органов 

управления организацией при рассмотрении всех вышеперечисленных вопросов, 
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но данное право вынесено в пункт 53.1, но никак не обозначено как форма 

участия в управлении, что прописано в пункте 1 статье 53 ТК РФ [1]. 

В других странах законодательством также рассматривается вопрос о 

возможности управления организацией работником. Нормы схожи, работники 

также имеют право на возможность создания представительных органов для 

участия в совместном решении различных социальных и (или) экономических 

вопросах; идет включение представителей различных трудовых коллективов в 

состав органов управления организации. Но в зарубежных странах выделяется 

такие пункты как право в участии работников в прибылях самой компании, а 

также возможность приобрести акции своих же предприятий. 

Если мы будем затрагивать такое право, как получение от работодателей 

информации по всем затрагивающим интересы работников вопросам, то 

грамотнее было бы сказать о том, что данное право является больше гарантией 

возможности реализации полномочий в управлении организацией самими 

сотрудниками. 

В соответствии с действующим законодательством, а именно ч.2 ст.53 ТК 

РФ сотрудники организаций вправе получать информацию о реорганизации, 

ликвидации компании, а также обо всех планируемых изменениях в ней, и по 

другим вопросам, которые предусматривает ТК РФ.  

Если углубляться в исторические источники, то в 1947 году 

Международная организация труда приняла рекомендацию №129 «О связях 

между администрацией и трудящимися на предприятии», в которой 

повествовалось о том, что общий интерес между работниками и трудящимися 

должен признавать важность атмосферы взаимопонимания на предприятии, а 

также подчеркивалось необходимость доверия, которые в совокупности бы 

благотворно влияли на повышение эффективности деятельности предприятия, а 

так же поднимали коллективный рабочий дух и работоспособность. Создание 

подобных условий труда должно было быстро и четко работать на благо 

работников и в дальнейшем на повышение прибыли компании [3].  

Согласно данному документу, информация от администрации должна 

была адресоваться либо представительным органам или же самим работникам, а 

также должна включать в себя ответы на все интересующие работников вопросы, 

как именно о работе самого предприятия, что касается будущего производства, 

или же какие пункты возможно изменить в настоящее время или же в будущем 

для слаженной работы сотрудников. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что для 

работников должна предоставляться следующая информация- конкретные 

условия занятости работника, а именно условия найма на работу, увольнения, а 

также перевода внутри другой организации или же в другую организацию; 

описание обязанностей, которые должен выполнять сотрудник за обещанную 

ему оплату труда, место работы, должность в конкретной структуре 

предприятия; о возможности дальнейшего карьерного роста, а также о 

возможности прохождения курсовой подготовки, профессионального обучения 

или же дополнительного обучения; информацию о правилах техники 
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безопасности, личной гигиены труда; информацию о несчастных случаях на 

производстве или же о возможности приобрести нежелательное 

профессиональное заболевание; информация о процедуре рассмотрения 

различных жалоб; информация о наличии социального обслуживания, а именно 

наличие медицинского обслуживания, столовые жилищные условия, а условия 

отдыха, возможность банковского обслуживания и т.д. В данную категорию 

можно также внести информацию о социальном обеспечении работников о 

возможности получить социальную помощь, уже существующую на 

предприятии. Если это актуально на данном предприятии, то информация о 

национальных системах социального обеспечения. 

Конечно, сотрудник должен понимать и знать более широкие положения, 

которые обязана предоставить организация при устройстве на работу. Сюда 

можно включить общие положения предприятия, где подробно расписано как 

живет предприятие в настоящем и как планирует развиваться в будущем. 

Положения прописанные о возможности участия сотрудника в управлении 

организацией и т. д.  

Конечно, если во всех сферах принятия решений при управлении той или 

иной организацией руководство советовалось с работниками данной 

организации, которые с начала производства видят множество недочетов, то 

возможно эффективность управления выросла на данном предприятии. Также 

если взять отношения внутри коллектива, множество проблем приносит 

непонимание в коллективе или нежелание быть услышанным коллегами. 

Сотрудники, рабочие в настоящее время ценный ресурс, прислушиваясь к 

которому можно заметить очевидные ошибки «больших начальников». Если 

вести речь именно об управлении организацией, а верней о возможности 

управления, то да, конечно, простых рабочих до важных дел допускать не стоит, 

но прислушиваясь к мелочам, затрагивающих само производство, сферу 

реализации труда на начале изготовления продукта, то можно понять, что 

коллектив, который стал услышанным дает больше плюсов, больше 

эффективности труда, чем коллектив, который беспрекословно выполняет 

задачи руководства.  
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Проблематика применения такого вида наказания как смертная 

казнь в Российской Федерации 

 

Аннотация: смертная казнь, как вид наказания, не воплощается в жизнь 

уже долгое время, несмотря на юридическую возможность её применения. В 

статье рассматривается вопрос о появлении смертной казни, причины принятия 

моратория и анализируются проблемы применения данного вида наказания. 

Ключевые слова: право на жизнь, мораторий, смертная казнь, превенция, 

судебная ошибка, преступление  

 

С точки зрения исторического аспекта, смертная казнь достаточно долгое 

время использовалась как наказание за совершение определённой категории 

преступлений. Смертная казнь в древней Руси брала своё начало из Русской 

Правды. Данное наказание применялось к лицам, которые совершали разбойные 

нападения, также за измену, клевету, государственные и религиозные 

преступления. При этом, стоит отметить, что она исполнялась с помощью 

повешенья. На протяжении многих веков на территории нашего государства 

смертная казнь то использовалась за различные преступления, то отменялась, то 

применялась только в период военных действий. Прекращение вынесений 

смертных приговоров в нашей стране началось с указа Президента России 

Бориса Николаевича Ельцина 16.05.1996 «О поэтапном сокращении применения 

смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». По историческим 

данным последняя смертная 2 сентября 1996 года.  

Данный приговор был вынесен насильнику и серийному убийце Сергею 

Головкину. Сергей Головкин был казнен, когда в России уже был указ 

президента о поэтапном сокращении применения смертной казни. При 
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написании данной статьи у нас возник вопрос: Почему правосудие не пощадило 

его, даже с учетом новых реалий? 

Мы рассмотрели какое преступления он совершил и за что ему была 

назначена смертная казнь. Его преступления отличались жесткими пытками. 

Этот преступник считал себя фашистом, а своих жертв партизанами, Жертвами 

становились чаще всего несовершеннолетние мальчики. Которых он пытал 

различными способами: вскрывал вены, подвешивал, насиловал. После смерти 

жертв садист обязательно глумился над трупами. В одном из преступлений он 

зажарил и съел человеческое мясо, а черепом пугал своих следующих жертв. С 

другой своей жертвы снял кожу и засолил. Преступник признался в 11 эпизодах, 

но по данным оперативной группы таких преступлений было намного больше. 

19 октября 1994 года Головкин был приговорён судом к высшей мере наказания, 

смертная казнь ему полагалась в виде расстрела. Судебно-психиатрическая 

экспертиза признала его вменяемым с признаками шизоидной психопатии. Он 

отправлял прошение о помилование, которое в последствие президентом России 

Борисом Ельциным было отклонено. 

2 августа 1996 года вышеописанный приговор был приведён в исполнение 

в Бутырской тюрьме. Ряд источников считают Головкина последним, казнённым 

в нашей стране. 

На сегодняшний момент мы можем говорить лишь о возможности 

применения данного вида наказания, о чем свидетельствуют ч.2 ст. 20 

Конституции Российской Федерации: «Смертная казнь впредь до ее отмены 

может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры 

наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении 

обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей» и ч.1 ст. 59 Уголовного Кодекса РФ: «Смертная казнь как 

исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие 

преступления, посягающие на жизнь». 

Первая проблема, с которой мы сталкиваемся при изучении этого вопроса 

– это противоречие данного вида наказания основополагающим национальным 

правовым актам. Так, в ч.1 ст. 20 высшего закона российской федерации; 

«каждый имеет право на жизнь». А как мы знаем, жизнь и смерть - 

взаимоисключающие друг друга понятия. 

Вторая проблема – возможность судебной ошибки при рассмотрении дела 

и вынесении приговора. К сожалению, в нашей истории были случаи, когда за 

зверства одних людей страдали невиновные. К примеру, Александр Кравченко, 

которого приговорили к высшей мере наказания за преступления, совершенные 

Андреем Чикатило. Яркий показатель того, как неутолимое желание побыстрее 

найти преступника и некоторое давление со стороны высших представителей 

власти лишило жизни человека, который этого не заслужил. За тюремное 

заключение полагается хоть какая-то компенсация ошибочно осужденному, а 

смертная казнь - бесповоротная. 

Третья проблема – это расхождение мнений о смертной казни, как у 

представителей закона, так и у деятелей науки. Невозможность прийти к общему 
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знаменателю сильно усложняет поиск абсолютной истины в данном вопросе. Ряд 

ученых считает, что смертная казнь – не является гуманным способом наказания, 

и пожизненное заключение будет куда более страшным видом наказания, 

сопровождающимся различными заболеваниями, унижением и отсутствием 

возможности свободно распоряжаться своей собственной жизнью. Кто-то, 

наоборот считает, что, находясь за решеткой всю оставшуюся жизнь, человек все 

равно умрет. Вопрос в том, как быстро это произойдет и будет ли он испытывать 

мучения при смерти.  

В качестве четвертой проблемы можно выделить вопрос превентивной 

роли. При этом следует разграничить частную и общую превенцию. Применение 

частной превенции является нецелесообразным, очевидно, после исполнения 

приговора и смерти виновного, он никогда не совершит преступление повторно, 

кроме этого, наказание никак не исправит преступника, а только лишит его 

жизни. Касаемо общей превенции, мы считаем, что смертная казнь в России не 

только не снизила бы общий уровень тяжких преступлений, но и наоборот, могла 

заметно их увеличить. Так как преступники, совершающие подобные 

преступления уже заранее знали, что им грозит за совершенное, и шли на любые 

другие более тяжелые преступления. Поэтому превентивная роль смертной 

казни достаточно низкая, данный вид уголовного наказания не способствует 

предотвращению совершения новых преступлений. Фактически она по 

эффективности превенции идентична пожизненному лишению свободы и 

лишению свободы на длительные сроки. 

Пятая проблема была актуальна несколько десятилетий - потеря членства 

в Международных организациях может стать невыгодной для России. Но как мы 

знаем, Россия 15 марта 2022 года приостановила своё членство в Совете Европы. 

Данное событие вновь подняло дискуссии о возможном возвращении смертной 

казни в нашей стране. Замглавы Совета безопасности РФ Д. А. Медведев написал 

в своем аккаунте «Вконтакте» о возможности возвращения смертной казни в 

качестве уголовного наказания: «…хорошая возможность восстановить ряд 

важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. 

Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно 

применяется в США и Китае». В ответ на это глава конституционного комитета 

Совфеда А.А. Клишас заявил, что «мораторий на смертную казнь в России 

введен Конституционным судом РФ, ни один орган власти не вправе преодолеть 

позицию КС» . 

В ходе написания статьи мы обратились к данным опроса фонда 

«Общественное мнение». Так, жителям нашей страны предложили ответить на 

ряд вопросов, дабы определить целесообразно ли возвращение к смертной казни 

или нет. Вопросы делились по следующим категориям: "следует вернуться к 

применению смертной казни", "придерживаться моратория", согласившись с 

позицией законодателя и "отмена смертной казни". При этом 52 % опрошенных 

лиц заявили, что сметную казнь необходимо не только юридически узаконить, 

но и чаще применять на практике, 30% посчитали, что нынешнее решение 
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Власти по поводу моратория самое верное, и только 8% хотели бы полностью 

отменить данный вид наказания без права об его дальнейшем упоминании. 

Согласно результатам, бо́льшая половина населения России (69%) 

допускает применение смертной казни за ряд наиболее страшных, по её мнению, 

преступлений: в основном респонденты назвали сексуальные преступления 

против несовершеннолетних (68%), убийство (57%) и терроризм (53%). При этом 

21% придерживаются совершенно противоположного мнения. 

Из этого опроса можно сделать вывод, что большая часть населения 

выступает за возвращение смертной казни, потому что появляются громкие 

судебные дела, а на свободу выходят опасные преступники. 

В завершение хотелось бы отметить, что актуальных проблем применения 

смертной казни можно выделить множество, по нашему мнению, все же самой 

важной из них является противоречие данного вида наказания 

основополагающим национальным правовым актам, и хочется еще раз 

подчеркнуть, что Статья 20 Конституции Российской Федерации 

предусматривает, что каждый имеет право на жизнь. 

Исходя из вышеперечисленных аргументов, мы против легализации и 

применения такого вида наказания как смертная казнь, и лучше исключить его 

из российского законодательства, не смотря на общественную поддержку 

согласно результатам опроса. В связи с тем, что в современном мире идет 

тенденция развития гуманности общества, данный вид наказания будет 

нецелесообразен с точки зрения исправления преступников и профилактики 

совершения новых преступлений.  
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы оборота 

криптовалюты и её принадлежность к объектам гражданского законодательства. 

Также рассматривается опыт зарубежных стран, связанный регулированием 

криптовалюты. Криптовалюта полностью вошла в нашу жизнь и завоевала 

большую популярность в различных кругах общества. Владельцы криптовалют 
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Несмотря на то, что криптовалюта появилась чуть больше десяти лет назад, 

она уже полностью вошла в нашу жизнь и завоевала большую популярность в 

различных кругах общества. Это объясняется её широкими возможностями, в 

сравнении с привычными деньгами. Владельцы криптовалют получают: 

моментальную скорость оплаты и переводов, отсутствие процентов по 

операциям и другое. Но по сей день ведутся споры, одни учёные предлагают её 

полностью или частично легализовать, например Гринберг Руслан Семёнович и 

Рис Боллен, а другие запретить, например, как нобелевский лауреат Джозеф 

Стиглиц. Несмотря на множество плюсов, криптовалюта имеет и отрицательные 

стороны, это подверженность кражам, бесконтрольная эмиссия, анонимные 

транзакции, которые невозможно отследить, этим пользуются преступники, 

совершая незаконные покупки и др. 

Что же такое криптовалюта? На данные момент, в российском 

законодательстве этот термин отсутствует. В связи с тем, что законодатель не 

может определиться с правовой природой криптовалюты и отнести её к тем или 

иным объектам гражданского права. В V директиве ЕС о борьбе с отмыванием 

денег, даётся следующее определение: «криптовалюта – цифровое 

представление стоимости, которое не выдается или не обеспечивается 

центральным банком или государственным органом, не привязывается к 
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юридически установленной валюте и не имеет юридического статуса валюты 

или денег, но принимаются физическими или юридическими лицами в качестве 

средства обмена, которое может быть передано, сохранено и продано в 

электронном виде». 

В зарубежной практике выделяют три основные категории стран по 

отношению к криптовалюте: это страны с полным запретом на использование, 

страны с легализованной «валютой» и нейтральным отношением.  

Первая категория стран препятствует использованию криптовалюты на 

территории страны, по средствам ужесточения наказаний. К таким странам 

относятся: Алжир; Марокко; Египет; Афганистан; Боливия; Вьетнам. 

Вторая категория стран создаёт нормы закона для регулирования и 

противодействия отмывания криптовалют. А также всячески способствует 

инвестированию и её развитию. К данным странам относятся: Япония; 

Гибралтар; Мальта; Швейцария. 

К третьей категории, относится больше всего стран, это страны, в которых 

криптовалюта не запрещена, но и не легализована, на наш взгляд данная позиция 

является временной. К этим странам относятся: Албания; Андорра; Барбадос; 

Казахстан; Пару.  

Процессы информатизации и инновационного развития общества 

обусловливают правовые тенденции создания системы нормативного 

регулирования цифровой среды, которые наблюдаются как на международном 

уровне, так и в отечественном законодательстве [1; С 57]. В российском праве, 

законодатель обобщил криптовалюту, назвав её, цифровой валютой и дал ей 

определение. Цифровая валюта – совокупность электронных данных (цифрового 

кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые 

предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, и не 

являются платёжной единицей ни одной из стран мира [2; С 1]. Количество 

обладателей криптовалюты растёт изо дня в день, а это значит, что она прочно 

входит в гражданский оборот. По экспертным оценкам, гражданами Российской 

Федерации открыто более 12 миллионов криптовалютных кошельков, а объем 

средств на кошельках составляет порядка 2 трлн. рублей. Кроме того, по 

экспертным данным, Российская Федерация занимает 3-е место в мире по объему 

мировых майнинговых мощностей. Статья 128 «Объекты гражданских прав» ГК 

РФ содержит обширный перечень объектов гражданского права[3]. 

Федеральным законом от 18.03.2019 N 34-ФЗ этот перечень был изменён и 

дополнен, к имущественным правам были отнесены цифровые права, которые 

получили раскрытие правового статуса в статье 141.1 ГК РФ[4]. Цифровые права 

- это обязательственные и другие права, содержание и условия, осуществления 

которых указаны в специальной информационной системе (например, в 

блокчейне). По задумке законодателя, к цифровым правам должны били быть 

отнесены токены и криптовалюта, что в свою очередь бы помогло законодателю 

осуществлять регулирование рынка существующих в информационно-

телекоммуникационной сети новых объектов экономических отношений [5; С 1], 

но в окончательной версии законопроекта криптовалюта так и не была включена. 
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По нашему мнению, это связано с тем, что одним из главных признаков объектов 

гражданского права является, их индивидуализация, определить собственника 

криптовалюты достаточно сложно и проблематично, поэтому она не может быть 

объектом виндикации. Так же является сложностью её отнесение к тем или иным 

объектам гражданского законодательства (деньгам, ценным бумагам, товарам и 

т.д.). По мнению А.И. Савельева, криптовалюта не является вещью, результатом 

работ или оказания услуг, результатом интеллектуальной деятельности, 

нематериальным благом, законным средством платежа, денежным суррогатом, 

электронным денежным средством, бездокументарной ценной бумагой, 

валютной ценностью [6; С 153]. По его мнению, криптовалюта могла бы 

относиться к информации, но данный объект в российском законодательстве 

отсутствует.  

Так же необходимо понимать принципиальное отличие криптовалюты от 

цифровой валюты, ни смотря на их сходство в некоторых аспектах. 

Криптовалюта и цифровая валюта имеют некоторые сходства, в том, что они 

используются для электронных платежей и оба типа валют могут быть 

использованы для покупки товаров и услуг в интернете. Однако, у них есть 

принципиальные отличия, которые делают криптовалюту уникальной. 

 Криптовалюта основана на технологии блокчейн, которая обеспечивает 

децентрализованную и безопасную систему для обработки и хранения 

транзакций. Криптовалюта может быть создана и управляться 

децентрализованным сообществом, это означает, что она не контролируется 

никаким государством или центральным банком. Кроме того, криптовалюта 

может быть анонимной и безопасной, благодаря использованию криптографии. 

 Цифровая валюта, как правило, является централизованной и контролируется 

одной организацией или государством. Это означает, что цифровая валюта 

может быть подвержена риску хакеродительских атак или киберпреступлений, а 

также контролируется государством, которое может влиять на ее стоимость и 

использование. 

Таким образом, принципиальное отличие между криптовалютой и 

цифровой валютой заключается в том, что криптовалюта обеспечивает 

безопасность, анонимность и децентрализацию благодаря использованию 

блокчейн-технологии и криптографии, в то время как цифровая валюта является 

централизованной и контролируемой государством. 

На данный момент насчитывается более 800 (восьмисот) видов 

криптовалют. В Государственной Думе разрабатывается законопроект N 237585-

8 , который наконец-то поставит жирную точку в вопросе майнинга и майнинг-

пула, они получат своё правовое определение, а так же будет решён вопрос с 

оборотом криптовалюты в России[7; С 2]. В соответствие с ним, майнинг будет 

легализован, а лицо, осуществляющее майнинг, в том числе участник майнинг-

пула, будет обязан предоставлять информацию о получение цифровой валюте, в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. А вот оборот и даже реклама не ограниченному кругу лиц 

цифровой валюте с использованием российской информационный 
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инфраструктуры, запрещается. Данный законопроект позволит сформировать 

правоприменительную практику, которая в дальнейшем будет способствовать 

нормативному развитью в регулирование выпуска и оборота цифровой валюты.  

Признав криптовалюту объектом гражданского права, государство 

получит множество выгод: 

1. Криптовалюта станет дополнительным объектом налогообложения, 

что в свою очередь привлечёт существенные доходы в бюджет. 

2. Появится возможность уголовного преследования, за совершения 

преступлений с криптовалютой. На данный момент их преследование почти не 

возможно, из-за анонимности транзакций.  

3. Правовая определенность позволит создать благоприятную среду 

для инвестирования и защиты прав собственников криптовалюты, что в свою 

очередь благоприятно скажется на доходах в бюджет и др. 

Подводя итог, хочется сказать, что законодатель не стоит на месте и 

пытается разрешить все проблемные вопросы данной отрасли. Нет сомнений в 

том, что информационные технологии будут оказывать все более серьезное 

влияние как на содержание правового регулирования, так и на его пределы в 

будущем [8; С 81 - 91]. На данный момент с уверенностью можно сказать, что 

криптовалюту нельзя отнести ни к одному объекту гражданского права. 

Поскольку одним из главных признаков объекта гражданского права, является 

её индивидуализация, то есть принадлежность к кому или чему-либо. 

Криптовалюта, данным признаком не обладает, по сколько представляет собой 

зашифрованный код, без индивидуализирующих признаков. Смотря в 

перспективу, хочу сказать, что если законодатель найдёт правовые способы 

регулирования оборота криптовалютного рынка и сможет персонифицировать 

криптовалюту, то решатся проблемы защиты прав её обладателей; исключаться 

возможности проведения сомнительных операций и многое другое. Легализация 

криптовалюты должна положительно сказаться на финансовом климате страны, 

улучшив её экономическое положение.  
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Особенности административной ответственности военнослужащих 

 

Аннотация: в данной статье будет рассмотрена ответственность 

военнослужащих за совершение административных правонарушений. Будет 

рассмотрен статус военнослужащего, как субъекта административного права и 

особенности привлечения к административной ответственности. 

Ключевые слова: Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, административная ответственность, военнослужащий. 

 

Административная ответственность – это один из видов юридической 

ответственности, которая заключается в применении к лицу, совершившему 

правонарушение санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 

об Административных правонарушениях.  

По общему правилу административная ответственность наступает за 

совершение административных правонарушений. Исключением из общего 

правила будет являться ответственность военнослужащих.  

 Военнослужащие являются специальным субъектом административного 

права. В соответствии с статьей 2 Федерального закона " О статусе 

военнослужащих" к ним относятся: 

— офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных 

профессиональных образовательных организаций и военных образовательных 

организаций высшего образования, сержанты и старшины, солдаты и матросы, 

проходящие военную службу по контракту (далее — военнослужащие, 

проходящие военную службу по контракту); 

— сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу 

по призыву, курсанты военных профессиональных образовательных 

организаций и военных образовательных организаций высшего образования до 

заключения с ними контракта о прохождении военной службы (далее — 

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву) [2]. 
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В соответствии с положениями статьи 2.5 КоАП, за административные 

правонарушения, за исключением административных правонарушений, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, военнослужащие, граждане, 

призванные на военные сборы, несут дисциплинарную ответственность [1]. Это 

значит, что к административной ответственности за административные 

правонарушения военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, 

будут привлекаться только в исключительных случаях, которые закреплены в 

части 2 статьи 2.5 КоАП. В остальных, не предусмотренных законом случаях 

военнослужащие будут освобождены от административной ответственности и 

привлечены к дисциплинарной.  

 Привлечение военнослужащих к дисциплинарной ответственности за 

административные правонарушения закреплено в пункте 47 главы 3 Указ 

Президента РФ "Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации" где устанавливается, что за административные 

правонарушения военнослужащие несут дисциплинарную ответственность в 

соответствии с настоящим Уставом, за исключением административных 

правонарушений, за которые они несут ответственность на общих основаниях 

[3].  

Кроме того, что законом определен исчерпывающий список 

административных правонарушений, за которые возможно привлечение 

военнослужащего к административной ответственности, законом так же 

закреплены положения о запрете применения к военнослужащим некоторых 

видов административных наказаний. Так, по отношению ко всем 

военнослужащим не могут применятся административный арест и 

исправительные работы. В отношении сержантов, старшин, матросов, 

проходящих военную службу по призыву, к курсантам военных 

профессиональных образовательных организаций, военных образовательных 

организаций высшего образования не применяется такой вид наказания, как 

административный штраф, вплоть до заключения с ними контракта о 

прохождении военной службы. Это значит, что за совершение правонарушения, 

закрепленного в части 2 статьи 2.5 КоАП, предусматривающего в качестве 

наказания административный арест или исправительные работы, 

военнослужащий не привлекается к административной ответственности. 

В качестве примера можно рассмотреть такое нарушение, как управление 

транспортным средством водителем, лишенным права управления 

транспортным средством. Данное правонарушение имеет три вида санкций, 

предусмотренных КоАП:  

- административный штраф (в размере 30 тысяч рублей) 

- административный арест (на срок до 3 суток) 

- обязательные работы (от 100 до 200 часов) 

 В соответствии с законодательством, привлечение к ответственности за 

данное правонарушение в отношении сержантов, старшин, матросов, 

проходящих военную службу по призыву, курсантам военных 

профессиональных образовательных организаций, военных образовательных 
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организаций высшего образования невозможно с правовой точки зрения. Ведь 

наказание в виде административного штрафа не предусмотрено для конкретной 

категории лиц, а применение административного ареста и привлечение к 

обязательным работам запрещены для всех военнослужащих.  

Таким образом, совершая административные правонарушения, 

ответственность за которые не распространяется на военнослужащих и граждан, 

призванных на военные сборы, данные лица остаются безнаказанными. Из-за 

пробела в законодательстве административное наказание является 

неэффективным и не достигает своих целей, а именно предупреждения 

совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 

другими лицами. Для решения данной проблемы необходимо расширить круг 

административных правонарушений, за которые возможно привлечение к 

ответственности военнослужащих, и проработать вопросы, касающиеся 

ответственности военнослужащих. Также необходимо обратить внимание на 

мнение И. Н. Князевой, которая считает, что "необходимо внести дополнение в 

действующие законодательство, а именно в ч. 2 ст. 24.5 КоАП РФ, которая 

касается того, что при совершении правонарушения необходима передача 

материалов производства непосредственному начальнику в том месте, где 

виновный проходит военную службу, таким образом создаются дополнительные 

предпосылки для возможности привлечения к ответственности за совершение 

тех преступлений, которые выходят за рамки, указанные законодателем" [4, с. 

21]. 
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Форма правления в Российской Федерации 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема определения формы 

правления в Российской Федерации, приведены точки зрения различных 

государственных деятелей по данному вопросу, а также соотнесены основные 

признаки форм правления с Конституцией Российской Федерации и сделаны 

выводы по заданной теме.  

Ключевые слова: форма правления, республика, президентская 

республика, парламентская республика, смешанная республика. 

 

Какая форма правления закреплена в Российской Федерации, до сих пор 

известно не до конца. Согласно ст. 1 Конституции Российской Федерации: 

«Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления».  

Насколько нам известно, на данный момент, республиканскую форму 

правления подразделяют на три подвида:  

• Президентская республика; 

• Парламентская республика; 

• Смешанная республика. 

Законодательно нигде не закреплено, что Россия является президентской 

республикой, парламентской или смешанной, что до сих пор вызывает кучу 

споров на данную тему.  

Одни придерживаются того, что Российская Федерация является 

президентской республикой, поскольку в государстве преобладает немалая 

власть президента, которая не очень свойственна смешанным республикам и уж 

тем более никак не соотносится с парламентской. Такой позиции 

придерживаются различные учёные-юристы, а также Д.А. Медведев и В.В. 

Путин. Они оба во время своих речей упоминали о том, что Россия является 

именно президентской республикой. Дмитрий Анатольевич Медведев сказал об 
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этом в своём интервью в 2011 году, на тот момент он являлся Президентом 

Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин упомянул об этом во 

время своего послания Федеральному Собранию в 2020 году. Казалось бы, если 

два президента России сказали, что государство является президентской 

республикой, то должно быть так оно и есть. Мы считаем, что не всё так 

однозначно, как может показаться, поскольку есть и альтернативные точки 

зрения по этому вопросу.  

Другие учёные-правоведы считают, что Россия по форме правления 

является смешанной республикой, так как содержит в себе элементы как 

президентской, так и парламентской республики. Они называют Россию 

полупрезидентской или полупарламентской республикой, что как раз и является 

смешанной республикой. Но, несмотря на это, они также утверждают, что в 

стране достаточно большая власть президента и черты президентской 

республики в государстве постепенно усиливаются. К мнению о том, что РФ – 

это именно смешанная республика также присоединяется председатель 

Конституционного Суда Российской Федерации, а также один из авторов текста 

Конституции – В.Д. Зорькин. 

Как не трудно заметить, ни одна из позиций не может похвастаться 

полноценной уверенностью в своих взглядах. Обе стороны допускают элементы, 

которые не до конца отвечают в пользу их мнения. Сторонники того, что 

Российская Федерация – президентская республика, признают, что Конституция 

содержит в себе признаки парламентской республики. И наоборот, сторонники 

того, что Россия – это смешанная республика, не спорят с тем, что власть 

президента в государстве очень сильно приближена к той, что свойственна 

именно президентским республикам. Что точно можно сказать, так это то, что 

Российская Федерация точно не является парламентской республикой, что мы 

рассмотрим далее.  

Чтобы разобраться в этой проблеме, необходимо рассмотреть признаки 

каждого из подвида республики и прокомментировать их.  

Признаками парламентских республик является то, что: 

• Президент избирается парламентом;  

• Глава правительства – Премьер-министр (Председатель 

правительства); 

• Правительство формируется парламентом и несёт перед ним 

ответственность.  

• Президент имеет право на роспуск парламента  

Первый признак не подходит для Российской Федерации, поскольку в 

соответствии со ст. 81 Конституции РФ, Президент избирается гражданами 

России. Второй признак, наоборот, подходит для нашего государства, так как в 

России именно Председатель возглавляет Правительство РФ. Третий признак 

лишь частично подходит для России, потому что, согласно ст. 83 Конституции 

РФ, кандидатура Председателя утверждается Президентом после одобрения со 

стороны Государственной Думы. Последний признак имеет место быть в РФ, так 

как Президент может распустить Гос. Думу согласно ст. 109 Конституции РФ. 
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Исходя из данных признаков, мы можем сделать вывод, что Россия определённо 

имеет в себе черты парламентской республики, но точно ей не является.  

Признаки президентских республик:  

• Президент избирается народом и является главой 

правительства; 

• Правительство назначается президентом и несёт перед ним 

ответственность. 

• Президент не может распустить парламент  

Следуя этим признакам, мы сразу замечаем то, что в России Президент не 

является главой правительства, поскольку для этого отведена отдельная 

должность. А также Президент РФ не может единолично назначить 

Председателя Правительства без согласования с Государственной Думой, то есть 

парламентом, за одним исключением. Также существенным отличием является 

и то, что в президентских республиках роспуск Парламента со стороны 

Президента не допускается, а в РФ такая возможность у Президента есть. 

Признаки смешанных республик:  

• Президент избирается народом; 

• Глава правительства – Премьер-министр (Председатель 

правительства); 

• Правительство назначается парламентом и президентом, несёт 

перед ними двойную ответственность. 

На первый взгляд, следуя признакам, Россия очевидно относится именно к 

смешанным республикам, однако противники этой версии утверждают, что 

власть Президента РФ сильнее, а власть Федерального Собрания (парламента) 

слабее. Например, если кандидат, предлагаемый Президентом на должность 

Председателя Правительства 3 раза отвергается Государственной Думой, то 

Президент вправе распустить Думу и объявить новые выборы. Данное 

положение закреплено в 111 ст. Конституции РФ. Также выше говорилось о том, 

что Государственная Дума может выразить недоверие Правительству, в таком 

случае Президент РФ может распустить Правительство, но также в этом случае 

он может и распустить Государственную Думу вместо Правительства, если 

посчитает это необходимым. Это уже говорит нам о том, что власть президента 

преобладает над властью парламента. С этим положением действительно трудно 

спорить, поскольку президент законно сможет назначить своего кандидата, даже 

если Государственная Дума не принимает его, что точно нельзя назвать 

равенством власти президента и парламента. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что Российская 

Федерация, согласно Конституции страны, на 100% не относится ни к 

президентской республике, ни к парламентской, ни к смешанной. Форма 

правления России находится где-то между президентской и смешанной 

республикой. По нашему мнению, форму правления Российской Федерации всё 

же стоит относить именно к смешанной республике, поскольку она совмещает в 

себе признаки как президентской, так и парламентской республики, что, как мы 
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считаем, изначально и подразумевалось под понятием “смешанная”. Назвать 

республиканскую форму правления России президентской тоже можно, но это, 

на наш взгляд, будет менее верным.  
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Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции в государственных и муниципальных органах 

 

Аннотация: коррупция в наше время является одной из самых 

обсуждаемых проблем общественности. Наиболее широкими полномочиями по 

борьбе с ней в Российской Федерации наделяются органы прокуратуры 

Российской Федерации. Деятельность органов прокуратуры по данному вопросу 

является приоритетной задачей государственной политики. В данной статье 

даны понятия «коррупция», «прокуратура», а также рассмотрена 

антикоррупционная деятельность прокуратуры. 
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Проблема проявления коррупции в государственных и муниципальных 

органах в настоящий момент является одной из наиболее обсуждаемых тем 

общественности. Поскольку данная проблема связана с нарушением 

стабильности в обществе, то со стороны государства на нее уделяется немало 

внимания. Кроме того, данный вопрос имеет широкое освещение путем 

распространения фактов коррупции средствами массовой информации. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года «О 

противодействии коррупции» понятие коррупции определяется как 

правонарушение, связанное с превышением лицом должностных полномочий, 

получением и дачей взятки, и иными действиями, противоречащими закону и 

совершенными физическими или юридическими лицами [1]. 

Согласно ч.2 ст.1 этого же закона сопротивление коррупции включает в 

себя 3 компонента: профилактику, борьбу и ликвидацию, либо же минимизацию 

последствий, связанных с правонарушениями в сфере коррупции. 

В сфере борьбы с коррупцией в Российской Федерации большей властью 

обладают органы прокуратуры Российской Федерации. 

Согласно ст.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» прокуратура Российской Федерации – это единая система 

правоохранительных органов, основным предназначением которых выступает 
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осуществление надзора за соблюдением и исполнением законодательства 

лицами, которые обладают определенными властными полномочиями [2]. 

Одной из важнейших задач органов прокуратуры является осуществление 

деятельности по противодействию коррупции. Она регламентируется такими 

нормативно-правовыми актами, как Конституция Российской Федерации, 

Конвенция ООН против коррупции, а также Федеральный закон от 25 декабря 

2008 года «О противодействии коррупции» и другие. 

Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции 

является одним из важнейших направлений в деятельности прокуратуры. 

Прокуратура реализует свои полномочия в надзоре за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции в государственных и 

муниципальных органах, осуществляя организацию мероприятий по пресечению 

и выявлению правонарушений, а также с помощью разработки мер по 

профилактике возникновения подобного рода нарушений. Важно отметить, что 

для эффективной борьбы с коррупцией прокурору необходимо осуществлять 

надзорную деятельность не только за законодательством о государственной и 

муниципальной службе, но и за защиты прав предпринимателей, а также в 

бюджетной и иной сфере. Кроме того, для того, работа должна осуществляться 

комплексно, системно.  

Антикоррупционная деятельность органов прокуратуры включает в себя: 

1. надзор за исполнением НПА о противодействии коррупции; 

2. своевременное предотвращение и выявление правонарушений; 

3. защита прав и свобод, пострадавших в результате 

правонарушения государственных и муниципальных органов; 

4. привлечение к ответственности лиц, совершивших 

правонарушение; 

5. контроль за исполнением законов об оперативно-розыскной 

работе и осуществлением уголовно-процессуальной деятельности 

правоохранительными органами [7]. 

В государственных и муниципальных органах необходимо осуществлять 

ежеквартальную проверку для получения сведений правильности ведения 

документации по выявлению и работе с фактами нарушения закона. Данное 

положение прописано в приказе Генерального прокурора Российской Федерации 

[4, с. 18]. 

В процессе выполнения своей работы органы прокуратуры активно 

взаимодействуют с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. Представители данных структур разрабатывают проекты, 

содержащие меры по профилактике совершения правонарушений, а также ведут 

активный обмен информацией для более эффективной работы в данном 

направлении. 

В соответствии с настоящим законодательством за совершение 

правонарушения в сфере коррупции предусмотрена административная 

ответственность.  
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1) КоАП РФ ст. 19.28. Незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица. 

2) КоАП РФ ст. 19.29. Незаконное привлечение к трудовой 

деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 

государственного или муниципального служащего, либо бывшего 

государственного или муниципального служащего. 

В соответствии с ч.1 ст.28.4 КоАП РФ дела данной категории возбуждает 

прокурор, а их рассмотрением согласно ч.1 и ч.3 ст.23.1 КоАП РФ занимаются 

судьи судов общей юрисдикции [3]. 

Что касается вопроса о роли органов прокуратуры в привлечении лиц, 

совершивших правонарушение в сфере коррупции, к уголовной 

ответственности, то тут, несмотря на то, что она не обладает полномочиями по 

возбуждению и ведению уголовных дел, тем не менее, уровень квалификации 

прокурора непосредственно влияет на качество оценки процессуальных 

действий. Таким образом, прокурор должен обладать достаточно высоким 

уровнем знаний права, чтобы качественно выполнять поставленные перед ним 

задачи [5, с. 57]. 

Существующая в настоящее время система наказаний за правонарушения 

коррупционного характера реализует предупредительную и устрашающую 

функции, но, в связи с имеющимися недостатками в действующем 

законодательстве, нередко возникают те или иные препятствия при реализации 

определенных норм. 

Исследовав проблему надзора органов прокуратуры за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции в государственных и 

муниципальных органах, мы пришли к выводу, что для снижения 

коррумпирования необходимо предпринять следующие меры:  

1. усилить контроль уполномоченных за реализацию 

антикоррупционной политики органов; 

2. увеличить показатель совместной деятельности 

правоохранительных органов и органов государственной власти;  

3. увеличить финансирование профилактических мероприятий; 

4. создать систему отчетов и публичных выступлений работников 

прокуратуры на заседаниях по воздействию на коррупционную деятельность, 

анализу и исследованию материалов, которые были бы актуальны для успешного 

выполнения поставленных задач; 

5. распределять нагрузку на работников прокуратуры равномерно [6, с. 

16]. 

Таким образом, из всего вышенаписанного можно сделать вывод о том, что 

коррупция – это негативное социально-опасное явление, связанное с 

применением официальным лицом должностного положения с целью 

извлечения личной выгоды, противоречащее законодательству. Для борьбы с 

данным правонарушением необходима комплексная работа, в которой 

главенствующая роль будет отводиться органам прокуратуры, как органам, 
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которые занимаются надзорам за соблюдением и исполнением законодательства 

о противодействии коррупции в государственных и муниципальных органах. 

 

Литература 

1. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 

273-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/.  

2. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 29.12.2022) "О 

прокуратуре Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2023) 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/.  

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 28.02.2023) [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/.  

4. Алексеева Л.Г. Противодействие коррупции мерами прокурорского 

надзора // Законность, 2016. № 5. С. 17-20. 

5. Щепотин А.В. Отнесение преступлений к категории коррупционной 

направленности // Законность, 2016. № 1. С. 56-59. 

6. Бакштеев А. М. Организация прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции // Молодежь и системная 

модернизация страны. Сборник научных статей 4-й Международной научной 

конференции студентов и молодых ученых. 2019. С. 16. 

7. https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/combating-corruption  
  



 

277 

 

УДК 342.222 

Галайда Арина Артемовна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (г. Нижний Новгород, 

проспект Гагарина, 23) 

E-mail: arinagalayda@mail.ru 

Научный руководитель: 

Соловьева Светлана Викторовна 

кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового и экологического 

права юридического факультета  

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (г. Нижний Новгород, 

проспект Гагарина, 23) 

 

Дискриминация женщины в сфере труда: проблемы и пути их 

решения 

 

Аннотация: статья посвящена изучению и анализу вопросов 

дискриминации женщин в сфере труда. Выявлена общая тенденция развития 

положения женщины в трудовых отношения. Рассмотрены ситуации 

дискриминации женщин при трудоустройстве, разработаны пути решения 

данных проблем. 

Ключевые слова: трудоустройство, работодатель, дискриминация, 

профессия, отпуск по беременности и родам. 

 

Положение женщины в обществе менялось с течением времени. Так, в 

догосударственном обществе ведущая роль отводилась именно женщине как 

продолжателю рода, существовал матриархат, род определялся по женской 

линии. Со временем ведущая роль стала отводиться мужчине, а долгие годы 

считалось, что функция женщины должна ограничиваться ведением домашнего 

хозяйства и деторождением.  

В современном обществе женщины добились уравнивания своих прав с 

мужчинами во многих сферах, в том числе и в сфере труда. Конституция РФ 

закрепляет равенство мужчин и женщин и запрет дискриминации по половому 

признаку [1]. Сейчас на ведущих должностях в компаниях можно встретить 

представителей обоих полов.  

Тем не менее, в современном обществе по сей день происходит 

дискриминация женщин в сфере труда. Так, статистика показывает [5], что у 

женщин все еще более низкий уровень заработной платы (в некоторых случаях 

разрыв достигает 70%), они не могут работать на некоторых производствах и 

должностях, а там, где нет прямого запрета их трудоустройства, женщинам 

могут просто отказать в приеме на работу на основании того, что заключение 

трудового договора с конкретным работником является правом, а не 

обязанностью работодателя [3]. 
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Дискриминация женщин в связи с беременностью и наличием детей 

запрещена в соответствии со статьей 64 Трудового кодекса РФ (далее - ТК) [2]. 

Однако в случае ухода женщины в отпуск по беременности и родам работодатель 

обязан сохранить за ней ее рабочее место и может найти сотрудника лишь на 

время ее отсутствия. Поиск нового работника занимает достаточно много 

времени, и требуется время для того, чтобы он обосновался в коллективе. Также 

квалифицированные кадры чаще хотят найти стабильную и постоянную работу, 

а не устроиться на временное замещение отсутствующего. В связи с этим 

работодатели часто отказываются принимать на работу женщин детородного 

возраста, тем более беременных, а в случае, если о беременности станет 

известно, работодатель зачастую пытаются найти любое возможное основание, 

чтобы ее уволить.  

В случае наличия явных доказательств увольнения по причине 

беременности восстановиться в работе несложно – суд встанет на сторону 

женщины. Однако иногда доказать это не так просто. Так, в деле об отказе в 

трудоустройстве в органах Федеральной антимонопольной службы [4] лишь 

Верховный Суд смог усмотреть дискриминацию женщины по причине 

беременности, остальные инстанции вставали на сторону работодателя, 

который, сообщив женщине в устной форме свое решение, в суде представлял 

иные основания отказа в приеме на работу.  

Для решения данной проблемы государству, в первую очередь, следует 

внедрять более жесткие механизмы контроля за случаями дискриминации 

женщин по мотивам беременности. С другой стороны, государству следует 

обеспечивать компенсацию затрат работодателю, связанных с замещением 

должности, ушедшей в отпуск по беременности и родам женщины, 

предусматривать определенные льготы. В случае, если потенциальный уход 

женщины в отпуск по беременности и родам не будет приносить работодателю 

финансовых потерь, значительно сократятся прецеденты дискриминации в связи 

с беременностью. 

Другим проявлением дискриминации женщин в сфере труда является 

наличие перечня профессий, в которых женщинам запрещено работать. Наличие 

таких запретов обосновывается тем, что эти работы наносят вред здоровью, и 

государство стремится обезопасить женщин от таких условий труда. Безусловно, 

жители крупных городов никак не ощущают этих запретов, однако для 

небольших поселков, где основным местом работы является, например, 

угледобывающее предприятие, женщинам попросту больше негде работать, и 

случаи работы женщин в запрещенных для них местах на практике происходят 

[6, с. 41], однако такая работа незаконна, а значит в этом случае права женщины 

никак не защищены: она не может претендовать на социальные выплаты, 

льготную пенсию, обратиться в суд в случае ущемления работодателем ее прав.  

Считаем, что список запрещенных для женщин профессий должен быть 

пересмотрен. Гораздо рациональнее разрешить женщинам работать в данных 

сферах легально и получать льготы наравне с мужчинами, нежели работать 

нелегально, за меньшие деньги и без соответствующих выплат. Обеспечить 
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полный контроль за соблюдением данного запрета представляется невозможным 

в связи с нахождением подобных предприятий в отдаленных, труднодоступных 

районах.  

Несмотря на существующие проблемы и проявления дискриминации 

женщин в сфере труда, Российская Федерация прошла огромный путь в этом 

направлении [7, с. 127]. По сравнению с положением женщин в трудовой сфере 

несколько десятилетий назад, современные женщины имеют гораздо больше 

карьерных возможностей. Более того, за последние годы список запрещенных 

для женщин профессий сократился с 456 до 100. Такая тенденция говорит о том, 

что Российская Федерация находится на пути обеспечения конституционного 

принципа равенства граждан независимо от пола. Представляется, что в будущем 

дискриминация женщин в сфере труда окончательно уйдет в прошлое. 
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Аннотация: статья посвящена изучению вопросов обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В 

статье приводится анализ положений законодательства, выявляются проблемы, 

связанные с реализацией права граждан на возмещение вреда по договору 

ОСАГО. Проанализирована судебная практика и предложен комплексный 

подход к решению проблемных вопросов, направленный на изменения 

некоторых положений законодательства и способствующий всесторонней 

защите прав как страхователей, так и страховщиков. 
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В Российской Федерации в силу ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ [1] 

обязательным для всех автовладельцев является заключение договора 

обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). 

Законодательством предусматривается обязательное возмещение страховщиком 

вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего, а также его имуществу, в 

результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Максимальная сумма, 

которая может быть выплачена страховой компанией потерпевшему в счет 

возмещения ущерба, составляет 400000 рублей. Потерпевший имеет право 

требовать организацию ремонта вместо денежной компенсации. 

Рынок автозапчастей в Российской Федерации переживает непростой 

период. По данным АО «АльфаСтрахование» цены на запчасти выросли до 70 

процентов на некоторые марки автомобилей [6]. Более того, в связи с санкциями 

ряд запчастей в принципе пропал с российских рынков. Это вызывает ряд 

трудностей для страховщиков и компаний, осуществляющих восстановительный 

ремонт пострадавших автомобилей.  
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В первую очередь, сумма страховой выплаты в 400000 рублей все чаще не 

покрывает реальный ущерб, причиненный транспортному средству. 

Ответственность за ущерб свыше 400000 рублей несет сам виновник ДТП, а в 

случае отсутствия у него официальных доходов или имущества получить от него 

денежную компенсацию может быть достаточно проблематично [4, с. 133].  

Более того, трудности с приобретением запасных частей могут сделать 

невозможным организацию ремонта в установленный ст. 12 ФЗ от 25.04.2002 № 

40-ФЗ [1] 30-дневный срок, в связи с чем страховая компания будет обязана 

уплатить потерпевшему неустойку за невыполнение обязательств в срок.  

Такая ситуация отражается в судебной практике. Так, например, в 2022 

году Решением Зеленоградского районного суда г. Москвы с ПАО СК 

«Росгосстрах» в пользу гражданина было взыскано 43000 рублей за просрочку 

установленного законом 30-ти дневного срока организации ремонта [2].  

Что же лучше для страховщиков и потерпевших – ремонт или выплата? 

Что касается граждан, для них недостаток ремонта заключается в том, что 

они лишены возможности самостоятельного выбора автосервиса. Анализ 

правоприменительной практики показывает, что потерпевшие часто недовольны 

качеством произведенного ремонта. В остальном все сопутствующие вопросы 

организации ремонта решает страховая компания. 

Страховые компании все чаще стремятся произвести именно страховую 

выплату в связи с трудностями в организации ремонта. Однако возможность 

выбора гражданами способа возмещения ущерба порождает поле для 

мошенничества. Так, все чаще стали привлекаться к уголовной ответственности 

лица за организацию «подставных» ДТП, когда с целью получения страхового 

возмещения преступники умышленно попадают в ДТП на заведомо дорогих в 

ремонте автомобилях. Установить, что ДТП было совершено умышленно, 

зачастую представляется невозможным, поэтому страховые компании 

вынуждены производить дорогостоящее возмещение [5, с.115]. 

Так, например, в 2021 году в Майкопе было вынесено решение по целому 

ряду преступлений, связанных с инсценированием ДТП [3]. Лицо незаконно 

завладело денежными средствами страховой компании на сумму 4500000 

рублей.  

Однако компании активно предлагают людям именно выплату, так как в 

случае нарушения сроков ремонта они вынуждены оплачивать неустойку. Тем 

не менее, ситуация на рынке автозапчастей в настоящий момент делает 

невозможной организацию ремонта в установленный законом срок. 

В связи с этими обстоятельствами, представляется необходимым встать на 

сторону защиты страховых компаний, которые, в связи с ситуацией на рынке 

автозапчастей, находятся в очень трудном положении.  

В первую очередь, считаем необходимым увеличить срок ремонта по 

ОСАГО до 60 дней с возможностью его продления в случае наличия 

объективных доказательств невозможности его организации в более короткие 

сроки (отсутствие запасных частей или длительный срок их доставки, запрет на 

ввоз запасных частей в результате санкций и т.п.). 
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Также считаем, что для недопущения мошеннических операций 

государству следует поэтапно прийти к системе «ремонт вместо выплаты», 

предварительно обеспечив финансовые и юридические механизмы быстрого и 

качественного ремонта автомобилей.  

Защищая интересы страхового бизнеса, не стоит забывать и об интересах 

потерпевших в ДТП. Сумма страхового возмещения в 400000 рублей все чаще 

перестает покрывать все расходы. В связи с этим пострадавшие водители также 

сталкиваются с необходимостью взыскания с виновника ДТП суммы ущерба, не 

покрытой страховой компанией, что, зачастую, является крайне 

затруднительным ввиду отсутствия у него официального дохода и имущества. 

Так, считаем, что размер административного штрафа за передвижение на 

транспортном средстве без полиса ОСАГО должен составлять от 5000 до 8000 

рублей, с возможностью лишения всяких прав за многократные нарушения, 

чтобы мотивировать водителей заключать договор ОСАГО. Стоимость 

страхового возмещения должна быть повышена до 1000000 рублей и ежегодно 

индексироваться с учетом процента инфляции.  

Комплексный подход в решении проблемных вопросов обязательного 

страхования автогражданской ответственности позволит обеспечить интересы 

как страхователей, так и страховщиков. Добросовестные водители, которые сами 

соблюдают все предписания закона, смогут быть наиболее полным образом 

защищены в случае причинения им ущерба, а страховые компании, 

добросовестно выполняющие свои страховые обязательства, буду защищены от 

мошеннических действий и кризисных ситуаций. 
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Особенности лицензирования предпринимательской деятельности 

 

Аннотация: в статье автором проводиться исследование одного из 

актуальных направлений государственной политики Российской Федерации, 

касающейся предпринимательской деятельности, ее особенности, изучается 

нормативно-правовой аспект, делаются авторские обобщения и выводы. 

Ключевые слова: условия предпринимательской деятельности, 

направление государственной политики, развитие, эффективность, право 
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особенности, правила. 

 

Предпринимательская деятельность в Российской Федерации является 

одним из важных и существенных направлений государства. Именно поэтому в 

Конституции Российской Федерации установлено правило, закрепляющее право 

каждого «на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности» [1]. На значимость предпринимательской деятельности в стране, 

ее эффективность и развитие не раз обращал внимание Президент Российской 

Федерации. Правительством России были приняты меры по улучшению условий 

предпринимательской деятельности. Учитывая сказанное, рассмотрим 

особенности предпринимательской деятельности с учетом норм действующего 

законодательства. Так, в соответствии с ч.3п.1ст.2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), предпринимательской деятельностью 

является «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг» [3]. 

Таким образом, законодатель указывает, на основные направления юридических 

или физических лиц, зарегистрированных в установленном законом порядке при 

осуществлении предпринимательской деятельности, к которым относит 

самостоятельность предпринимателей и получаемую прибыль на постоянной 
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основе в различных сферах деятельности. Стоит отметить, что для 

осуществления предпринимательской деятельности на территории страны 

необходимо, чтобы исследуемая нами сфера общественных отношений являлась 

лицензируемой. Остановимся на этом вопросе и подробно раскроем смысл 

понятий «лицензия», «лицензируемый вид деятельности». В этой связи укажем, 

что в соответствии с нормами Федерального закона «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», лицензируемым видом деятельности 

называется – «вид деятельности, на осуществление которого на территории 

Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская 

Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормами международного права, требуется получение 

лицензии» [2], под лицензией стоит понимать «специальное разрешение на право 

осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается 

записью в реестре лицензий» [2]. Исходя из вышесказанного, мы можем прийти 

к выводу о том, что при осуществлении конституционного права на 

предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации 

юридическое или физическое лицо, получающее систематическую прибыль от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг, отнесенных законом к видам деятельности, на который требуется 

получение лицензии, должно оформить специальное разрешение, от 

лицензирующего органа внесенное в реестр лицензий. Отмеченное в законе 

правило носит обязательный характер, за невыполнение которого законом 

предусмотрены неблагоприятные последствия для правонарушителя в виде 

санкций [4]. В этой связи необходимо отметить, правила устанавливающие 

особенности лицензирования предпринимательской деятельности, причем в 

каждом случае и для разного вида деятельности существуют свои особенности, 

связанные с конкретным лицензирующим органом, в зависимости от вида 

предпринимательской деятельности. Мы остановимся на общих нормах. Так, для 

получения лицензии соискатель лицензии представляет по установленной форме 

в лицензирующий орган или в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, если соответствующая услуга 

предоставляется через многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, заявление о предоставлении лицензии, которое 

подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного 

органа юридического лица или иным имеющим право действовать от имени 

этого юридического лица лицом либо индивидуальным предпринимателем[2]. К 

заявлению о предоставлении лицензии прилагаются, в случае если это 

предусмотрено положением о лицензировании конкретного вида деятельности: 

копии документов, перечень которых определяется положением о 

лицензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о 

соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям, в том числе 
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документов, наличие которых при осуществлении лицензируемого вида 

деятельности предусмотрено федеральными законами. В случае, если заявление 

о предоставлении лицензии оформлено с нарушением требований, представлены 

не в полном объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема заявления о 

предоставлении лицензии лицензирующий орган направляет соискателю 

лицензии в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, 

уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных 

нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют. 

Соискатель лицензии вправе отозвать заявление до принятия решения 

лицензирующим органом. Таким образом, мы приходим к выводу о том, что к 

особенностям предпринимательской деятельности относиться предоставление 

необходимого перечня документов в конкретный лицензирующий орган, с 

учетом деятельности предпринимателя, зарегистрированного в установленном 

законом порядке. 
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К вопросу об уголовной ответственности женщин и женской 

преступности 

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос об особенностях 

привлечения женщин к уголовной ответственности в Российской Федерации, 

причины повышения уровня женской преступности и предложения по его 

снижению. 

Ключевые слова: уголовная ответственность женщин, женская 

преступность, особенности привлечения женщин, преступление. 

 

В научной статье мы хотели бы рассмотреть вопрос об уголовной 

ответственности женщин, так как на сегодняшний день женская преступной 

является очень актуальной и острой проблемой. Это обусловлено тем, что в 

уголовном законодательстве РФ привлечение граждан женского пола к 

уголовной ответственности имеет ряд особенностей. Это связывают с тем, что 

по своей природе женщина считается слабее мужчины как с моральной стороны, 

так и с физической. 

Главный закон нашей страны - Конституция Российской Федерации [1], 

провозглашает равенство всех перед законом и судом независимо от пола, расы, 

национальности и других признаков. Но несмотря на указанное и исходя из 

анализа уголовного законодательства на данный момент мы можем вести речь о 

привилегированном положении женщины в сфере уголовного правосудия. 

Женщины, даже при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, не 

могут быть помещены в колонию строго режима или в колонию особо строгого 

режима, в отличие от мужчин, совершивших аналогичные деяния. Также для 

женщин, находящихся в состоянии беременности и имеющих детей до 14 лет на 

момент рассмотрения уголовного дела в суде и вынесения приговора или 

постановления и вступления его в силу, был введен институт отсрочки 

наказания. Эти особенности призваны содействовать правовой охране и 
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способствовать устойчивости института семьи. Несомненно, вышеупомянутые 

особенности привлечения женщин к уголовной ответственности очень важны, 

однако до тех пор, пока они не являются способом избежать наказаний. Сергей 

Сергеевич Медведев, анализируя данный вопрос, заметил, что в подобных 

ситуациях, как правило, малыши, которые рождаются в таких условиях, 

впоследствии становятся ненужными своим матерям и попадают в 

специализированные учреждения, а в последствии "идут по стопам" своих 

матерей [2]. 

При изучении статистических данных я выявила, что за первую половину 

2022 года от общего числа совершенных преступлений 16,4% приходится на 

долю женщин. По итогам 2020 года женская преступность составила 16% (136 

тыс. 318 из 852 тыс. 506), а в 2021 году - 16,3 % (то есть 137 тыс. 724 из 848 тыс. 

320). В 2022 году Генеральной Прокуратурой РФ было выявлено 70 тыс. 967 

преступниц из общего числа в 434 тыс. 700 преступников в целом. Также было 

замечено, что на 9% выросло число особо тяжких преступлений, совершенных 

лицами женского пола, и на 0,2% _ тяжких преступлений. Женский бандитизм в 

первой половине 2022 года не был зафиксирован, а также замечалась 

положительная статистика по количеству убийств, совершенных женщинами – 

их число снизилось на 7% (это 475 случаев). Привлекает внимание, что в 

организации преступного сообщества аж 30% занимает место женщина. 

Необходимо отметить, что женщины совершают преступления и в группе 

лиц. В качестве иллюстрации указанного приведем следующий пример из 

судебной практики. Так, Нижегородский областной суд приговорил Малютова 

Олега Юрьевича и Мухину Марину Васильевну, признать виновными в 

совершении преступления, предусмотренного п.п.«а, в, ж» ч.2 ст.105 УК РФ, и 

назначил наказание: 

Малютову О.Ю. - 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной 

колонии строгого режима; 

Мухиной М.В. – 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 

1 год 6 месяцев, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в 

исправительной колонии общего режима. 

Указанные лица в составе группы лиц совершили убийство двух лиц: 

С.Д.В, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, и В.В.А. 

Преступления совершены на территории г.Н.Новгорода путем нанесения 

потерпевшим множественных телесных повреждений, не совместимых с жизнью 

на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений из-за чувства 

ревности последнего Мухиной М.В. к С.Д.В. Позже находящаяся там же в 

состоянии алкогольного опьянения Мухина М.В., также на почве личной 

неприязни к С.Д.В., вызванной произошедшим между нею и С.Д.В. конфликтом, 

вызванным попыткой С.Д.В. совершить с ней половой акт, решила 

присоединиться к Малютову О.Ю. с целью убийства С.Д.В. После этого 

Малютов О.Ю. и Мухина М.В., действуя совместно с прямым умыслом с целью 

убийства С.Д.В., заведомо находящегося в беспомощном состоянии, группой 

лиц, поочередно нанесли С.Д.В. клинком приисканного Малютовым О.Ю. ножа 
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множественные, не менее 27 ударов в область расположения жизненно важных 

органов - в голову, шею, грудную клетку, спину, живот, а также в области рук и 

ног потерпевшего. В вышеуказанные период времени и месте, после наступления 

смерти С.Д.В., Мухина М.В., не осознающая данный факт, с целью достижения 

единого с Малютовым О.Ю. преступного результата, схватила труп С.Д.В. 

обеими руками за горло и стала с силой сдавливать его шею руками с целью 

удушения, затем Малютов О.Ю. совместно с Мухиной М.В. обмотали вокруг 

шеи трупа С.Д.В. полипропиленовую нить, которой стянули шею погибшего, и 

скрылись с места преступления.  

Кроме того через несколько часов после произошедшего после 

употребления спиртных напитков между находящимися в состоянии 

алкогольного опьянения Малютовым О.Ю. и Мухиной М.В. с одной стороны и 

знакомым последней В.В.А. с другой стороны на почве внезапно возникших 

личных неприязненных отношений произошел конфликт из-за завладения 

В.В.А. 400 рублями Малютова О.Ю., в ходе которого Малютов О.Ю. на почве 

личных неприязненных отношений, действуя с прямым умыслом с целью 

убийства В.В.А., нанес последнему множественные удары руками и ногами по 

верхним конечностям и голове. 

В этот период времени находящаяся там же в состоянии алкогольного 

опьянения Мухина М.В., также на почве личной неприязни к В.В.А., вызванной 

произошедшим между ними конфликтом, решила присоединиться к Малютову 

О.Ю. с целью убийства В.В.А. и нанесла последнему множественные, не менее 

2-х ударов руками по верхним конечностям и голове, то есть в область 

расположения жизненно важных органов потерпевшего. Затем Малютов О.Ю. и 

Мухина М.В. поочередно нанесли В.В.А. приисканными в квартире последнего, 

сначала неустановленным деревянным стулом множественные удары по 

верхним конечностям и голове, затем металлическим напильником 

множественные, не менее 11 ударов по верхним конечностям и голове, то есть в 

область расположения жизненно важных органов потерпевшего. В результате 

совместных насильственных действий Малютова О.Ю. и Мухиной М.В. В.В.А. 

были причинены несовместимые с жизнью телесные повреждения [3]. 

Ещё один пример привлечения женщины к уголовной ответственности. 

Шатковский районный суд Нижегородской области признал Волкову Е.Г. 

виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ и 

назначил ей с применением частей 1 и 5 статьи 62 УК РФ наказание в виде 

лишения свободы на срок один год шесть месяцев. 

Она совершила преступление при следующих обстоятельствах. Находясь 

на девятом месяце беременности и скрывая на протяжении всего срока 

беременности свое состояние, не вставая на учет в женскую консультацию 

намеревалась родить в домашних условиях и убить ребенка сразу после родов. 

Волкова Е.Г. с началом родовой деятельности уединилась в ванной комнате, где 

родила жизнеспособного, доношенного ребенка мужского пола. С целью 

убийства новорожденного сразу же после родов, закрыла просвет верхних 
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дыхательных путей новорожденного руками и ногами, причинив механическую 

асфиксию, от которой наступила смерть [4]. 

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что женская преступность не 

уменьшается и этот вопрос нельзя оставлять без внимания, а следует наиболее 

тщательно разбирать причины преступности среди женщин. 

Опять же исходя из статистики, мы пришли к выводу, что преступность 

высока среди тех женщин, которые не состояли в браке или их брак распался, а 

также тех, кто не имеет детей. Это наводит на мысль, что причины женской 

преступности могут быть связаны как с биологическими особенностями, так и с 

социальным положением. Многие ученые связывают такое явление как женская 

преступность с гендерными проблемами [5] – диспропорциями между 

потребностями женщины в активном привлечении к труду, профессиональной 

деятельности и резким вытеснением их с рынка труда. К примеру, многие 

работодатели с не особым желанием принимают на работу молодых девушек, 

понимая, что они в любое время могут уйти в декретный отпуск по беременности 

и родам или же во многих ВУЗах страны, которые готовят специалистов 

различных силовых структур (МВД, МО и других), приоритет отдается 

кандидатам на обучение именно мужского пола.  

Некоторые ученые связывают преступность женщин с расширением их 

участия во всех сферах свободной рыночной экономики. Женщины активно 

вливаются в сферу предпринимательства, бизнеса, что приводит к сильному 

ослаблению такого очень важного социального института как семья, что 

негативно сказывается на самой женщине, да и обществе в целом. Возрастает 

напряженность, тревожность людей, происходит нарастание конфликтности и 

враждебности среди них, рост алкогольной и наркотической зависимости. 

Возникает вопрос - каким образом этот стабильно высокий уровень 

женской преступности можно снизить? На мой взгляд, в целях предупреждения 

дальнейшего роста необходимо вводить такие профилактические действия как: 

• профилактические беседы с подрастающим поколением, причем как 

среди девочек, так и среди мальчиков. В подростковом возрасте огромное 

влияние имеет окружение человека, и если у ребят сложится правильное мнение 

о том, что совершение тех же краж из хулиганских побуждений ("ради прикола") 

не влечет за собой ничего хорошего и такое поведение будет осуждаться в 

обществе, то это окажет положительно влияние на динамику снижения 

преступности; 

• оказание социальной и психологической помощи женщинам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

• активная социальная реклама в СМИ, сети Интернет о центрах 

социальной помощи; 

• всестороннее укрепление института семьи и брака с учетом 

национальных особенностей (различные семейные мероприятия, спортивные 

игры, творческие конкурсы). 

В нашем современном обществе ради своей семьи, детей некоторые 

женщины могут быть вынуждены совершать различные преступления, чтобы 
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хоть как-то обеспечить их жизнь. Также же стереотипное гендерное неравенство, 

сочетание профессиональной деятельности с семейными бытовыми 

обязанностями неблагоприятно влияет на женщину как на личность, что толкает 

ее к нарушению закона. Таким образом, чтобы уменьшить количество 

преступности среди женщин, необходимо выявлять специфику социальных 

портретов женщин, совершающих подобные преступления и уделять данным 

категориям должное внимание как со стороны государственных институтов, так 

и общественных организаций. 
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Криминалистика – это наука, занимающаяся исследованием преступлений 

и раскрытием их обстоятельств. Она изучает методы и приемы, которые 

позволяют определить факты, связанные с совершением преступления, а также 

дает возможность восстановить хронологию происшедшего и выявить 

виновных. Криминалистика охватывает множество различных областей знаний, 

таких как биология, химия, физика, медицина, психология и другие, которые 

помогают выявить следы преступления и определить, какое орудие было 

использовано при его совершении. Одной из главных задач криминалистики 

является обеспечение справедливости и защиты прав граждан.  

Криминалисты собирают, анализируют и интерпретируют следы, чтобы 

помочь правоохранительным органам расследовать преступные деяния и 

выявить подозреваемых. Обладая логическим мышлением, криминалист 

способен найти решение для самых сложных и необычных случаев, которые не 

могут быть решены другими практиками. Далее улики используются органами 

предварительного расследования, судом, прокуратурой и другими 

правоохранительными органами, которые занимаются борьбой с преступностью.  

Использование криминалистики приобретает все большее значение при 

расследовании конкретных категорий дел, особенно в тех случаях, когда 

вещественные доказательства остаются на месте происшествия.  

Есть несколько методов криминалистической техники, которые вносят 

огромную пользу при расследовании дел: 

• Анализ ДНК, разработанный учёным Алеком Джеффрисом, является 

мощным инструментом, поскольку он может показать обширную информацию о 

животных, растениях, микроорганизмах и человеке, включая его внешний облик, 

район проживания, рацион питания, место пребывания и пути перемещения, 

наличие заболеваний и причастность к совершенному преступлению. Также при 
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помощи ДНК экспертизы можно раскрыть старые дела, которые не были 

раскрыты изначально. 

• Дактилоскопия является еще одним широко используемым видом 

криминалистического исследования, поскольку отпечатки пальцев уникальны 

для каждого человека и могут предоставить ценные доказательства при поиске 

подозреваемых. 

• Баллистический анализ часто используется в делах, связанных с 

огнестрельным оружием, так как он может предоставить информацию о типе 

оружия, траектории пули и даже расстоянии, с которого был произведен 

выстрел. 

• Трасология помогает выявить следы отображения: след ботинка на 

грунте, след от орудия взлома, след шин транспортного средства и т.д. Если взять 

в пример след от обуви, то по нему мы можем узнать некоторую информацию о 

человеке, а именно рост, пол и даже возраст. 

• Судебная фотография позволяет выявить невидимые и 

слабовидимые изображения в невидимых лучах спектра (инфракрасные, 

ультрафиолетовые и рентгеновские лучи), кроме этого, она способствует 

запечатлеть этапы проведения следственного действия и иллюстрирует выводы 

судебных экспертов.  

• Габитоскопия – это наука о внешних признаках человека. Данные 

габитоскопии используются при опознании лиц, для составления 

композиционных портретов, а также для проведения портретной экспертизы.  

В чем же заключается роль криминалистики в расследовании 

преступлений? 

- Профилактика преступлений: изучение методов и мотивов совершения 

преступлений позволяет криминалистам разрабатывать меры по 

предотвращению преступлений и улучшению безопасности общества. 

- Развитие научных знаний: криминалистика является наукой, и ее 

исследования помогают развивать научные знания о преступлениях и 

криминальном поведении, что может привести к улучшению методов 

расследования и предотвращения преступлений в будущем. 

- Помощь в судебном процессе: криминалистика помогает в судебном 

процессе, предоставляя информацию о неоспоримых доказательствах в виде 

экспертных заключений, как для стороны обвинения, так и для стороны защиты. 

Так как криминалистика является главным компонентом в расследовании 

преступлений, то ее методы и техника прогрессируют и позволяют улучшить 

поисковую деятельность. С каждым годом раскрытых преступлений становится 

всё больше и больше. Чтобы в этом убедиться, в пример возьмем данные 

раскрытых преступлений за январь 2022 и 2023 год по Нижегородской области: 
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Подводя итоги выше сказанного, можно сделать вывод, что 

криминалистика играет важную роль в расследовании преступлений. Она 

помогает собрать и проанализировать физические улики, которые помогают 

идентифицировать подозреваемых и доказать причастность виновного, борется 

с преступностью и развивает научные познания в криминалистической технике. 
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Индивидуальное предпринимательство является очень широко 

распространенной формой ведения бизнеса. При этом отдельные вопросы, 

касающиеся правового положения индивидуальных предпринимателей (далее - 

ИП) и некоторых аспектов их правового регулирования, остаются как 

неразрешенными на законодательном уровне, так и вызывают довольно 

серьезные дискуссии среди ученых-теоретиков. 

В Конституции Российской Федерации (далее - Конституция РФ) 

содержатся отдельные нормативные положения, совокупность которых является 

конституционными гарантиями предпринимательской деятельности в 

современной Российской Федерации. В частности, в соответствии со ст. 34 

Конституции РФ, важнейшим конституционным правом является право на 

предпринимательскую деятельность [5]. 

В соответствии с иерархией нормативно-правовых актов, нормативная 

база, регулирующая предпринимательскую деятельность и правовое положение 

ее субъектов, к которым и относятся ИП, базируется на конституционных 

положениях. 

Основой системы правового регулирования предпринимательских 

отношений является Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК 

РФ). 

Помимо ГК РФ, важнейшими нормативно-правовыми актами, 

касающимися регулирования деятельности ИП, являются: 

- первая часть Налогового кодекса Российской Федерации [7]; 

- Федеральный закон о государственной регистрации юридических лиц 

индивидуальных предпринимателей от 08.08.2001 № 129-ФЗ [9] 

Согласно ст.ст.2 и 23 ГК РФ, под предпринимательской понимается 

деятельность, осуществляемая предпринимателями самостоятельно, которые 

ответственно осознают все риски, связанные с данной деятельностью, и 

принимают их. Цель предпринимательской деятельности состоит в 

систематическом получении дохода. Такой критерий предпринимательской 
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деятельности, как систематичность получение прибыли, подразумевает, что 

прибыль должна получаться на постоянной основе, не единожды. 

Систематичность получения прибыли напрямую связана с объемом получаемых 

благ, при этом риски предпринимательской деятельности самую зависят от 

нестабильности рынка и нестабильности экономической обстановки в целом (как 

государственной, так и мировой). Предпринимательский риск предполагает, что 

прибыль может как быть получена, так и не быть получена, никто не может 

гарантировать ее стабильное получение [1, с.34] 

За исключением случаев, предусмотренных ст. 2 ГК РФ, занятие 

предпринимательской деятельностью подлежит обязательной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

Согласно п. 1 ст. 23 ГК РФ, право на занятие предпринимательской 

деятельностью имеет любой гражданин, даже если данным гражданином не 

создается юридическое лицо [2]. Указанное право возникает с момента 

государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя, за исключением установленных вторым абзацем данного 

пункта случаев. 

Статус индивидуального предпринимателя, и соответствующее право 

вести предпринимательскую деятельность, возникает у лица с момента внесение 

соответствующей записи в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей (далее - ЕГРИП). После соответствующей регистрации, ИП 

получают на руки выписку из ЕГРИР, отражающую виды деятельности в 

соответствии с кодами ОКВЭД, которыми данный ИП имеет право заниматься, 

свидетельство о постановке на налоговый учет, и свидетельство о регистрации 

[3, с.126]. 

Анализ видов деятельности, которые заявляются при регистрации, 

позволяет заключить, что наибольшее количество ИП трудятся в сферах 

предоставление услуг и торговли, которые являются общедоступными сферами 

и разрешены в любой форме. Стоит отметить, что не накладывается никаких 

ограничений в случае, если ИП занимается бизнесом в сфере рекламы, 

транспортных перевозок, туризма, развлечений и торговли. 

Несмотря на то, что в ГК РФ закреплена легальная дефиниция понятия 

предпринимательской деятельности, это не отменяет факта наличия разных 

подходов к пониманию данного понятия среди ученых. Более того, 

анализируемое понятие применяется в различных отраслях, что приводит к еще 

большему количеству его определений, основанных на примерах из практики [6, 

с. 21]. 

Анализирую проблему усугубляет возникновение новых видов 

деятельности физических лиц, которые обусловлены развитием цифровой 

экономики. В первую очередь, это связано с тем, что критерии систематичности 

получения прибыли, предпринимательского риска, самостоятельности, являются 

оценочными категориями, которые не дают четкого ответа на вопрос, когда 

именно наступает момент, когда творчество или хобби лица, или его резкое 

изменение образа жизни в сторону избавления от ненужных вещей с 
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соответствующей их распродажей становится предпринимательской 

деятельностью. 

В 2019 году федеральной налоговой службой РФ были обобщены примеры 

судебной практики по делам, которые были связаны с проблемами 

квалификации деятельности физических лиц в качестве предпринимательской, 

для целей налогообложения [8]. 

В указанном акте Федеральной налоговой службой были выделены общие 

признаки, по которым деятельность с большой долей вероятности будет 

признана предпринимательской. К таким признакам относятся: 

- приобретение имущества, характер которого не соответствует его 

использованию для личных целей; 

- приобретение имущества для того, чтобы получать от его использования 

прибыль в дальнейшем. Сюда же включается приобретение товаров, которые 

предназначены для использования в личных нуждах, но в количестве, которое 

исключает возможность личного потребления; 

- ведение учета связанных с заключением сделок операций; 

- совершение нескольких сделок, являющихся взаимосвязанными; 

- осуществление действий, направленных на регулярное получение 

прибыли; 

- факт наличия и использования устойчивых связей с различными 

контрагентами (продавцами, покупателями). 

Проанализировав перечисленные признаки, можно отметить, что в общих 

чертах они базируются на признаках предпринимательской деятельности, 

соответствующих гражданскому законодательству. 

Однако, сопоставление статуса гражданина и предпринимателя позволяет 

выделить основные права, которыми наделены предприниматели. К ним 

относятся права, установленные ст.ст. 18 и 34 Конституции РФ, а именно право 

на свободное применение личных способностей для предпринимательства, 

право на беспрепятственную реализацию прав в области предпринимательства. 

Помимо указанных, предприниматели обладают правом на частную 

собственность, правом защищать свои права лично и в судебном порядке, правом 

на свободу предпринимательского договора, на добросовестную конкуренцию. 

На мой взгляд очевидно, что в процессе реализации отношений, которые 

связаны с государственным принуждением, важнейшим признакам того, что 

осуществляется именно предпринимательская деятельность, является 

государственная регистрация. 

При этом я согласен с мнением М.И. Клеандрова, который указывает, что 

зарегистрированные в законодательно установленном порядке предприниматели 

и не зарегистрированные в качестве таковых физические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, не являются равными категориями, 

поскольку лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

регистрации, отличаются от зарегистрированных ИП не только в смысле условий 

осуществления деятельности, но по сути они не имеют возможности защищать 

свои права [4, с.3]. 



 

299 

 

Помимо вышеперечисленного, особенностями правового статуса 

индивидуального предпринимателя являются такие, как необходимость 

обязательно исполнять требования пожарной безопасности и технического 

регулирования, соблюдать положения в области стандартизации и 

сертификации, осуществлять бухгалтерский учет. Это все элементы, которые не 

присущи лицам, не являющимися предпринимателями. 

Стоит также отметить, что законодательно установлены ограничения на 

занятия предпринимателем определенных должностей, которые несовместимые 

с предпринимательской деятельностью. К ним относятся государственные 

должности, а также должности на военной и муниципальной службе. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

осуществляется огромным количеством различных нормативно-правовых актов, 

что приводит к тому, что в настоящее время не существует единого перечня прав 

и обязанностей индивидуального предпринимателя. 

Права и обязанности индивидуальных предпринимателей в настоящее 

время можно встретить в различных нормативных правовых актах разного 

уровня, в связи с чем представляется целесообразным разработка закона об 

индивидуальном предпринимательстве, где были бы собраны воедино все права 

и обязанности данных субъектов. Представляется, что принятие такого закона 

будет служить повышению эффективности правового регулирования 

предпринимательской деятельности, что позволит, помимо прочего, разработке 

более продуманной политики поддержки малого предпринимательства, что в 

настоящее время приобретает особую актуальность. 

Подводя итог, можно отметить, что анализ норм отечественного 

законодательства позволяет сделать вывод о том, что за каждым гражданином 

признается в равной мере способность обладать определенными правами и нести 

различного рода обязанности, в том числе право заниматься 

предпринимательской деятельностью, либо иной деятельностью, которая не 

запрещена законом. При этом нормативно-правовая база, которая регулирует 

предпринимательскую деятельность, в настоящее время является довольно 

разрозненной, что наводит на мысль о необходимости ее унификации. 
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Реалии электронного варианта паспорта 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности перехода на 

электронный вариант паспорта и проблемы, которые могут возникнуть, в связи 

с этим. Особое внимание уделяется работе специалиста – эксперта в органах 

полиции при выдаче документов, удостоверяющих личность. Рассмотрен вопрос 

о роли сотрудников органов внутренних дел, таможенных органов и других 

правоохранительных ведомств и органов при проверке документов.  

Ключевые слова: выдача паспорта, работа паспортного стола, 

электронный паспорт. 

 

Каждый гражданин РФ, достигший 14-летнего, 20-летнего или 45-летнего 

возраста сталкивался с процедурой получения документа, удостоверяющего 

личность (далее паспорта). При помощи портала «Госуслуги» данную процедуру 

можно осуществить гораздо быстрее, выбрав удобный день для изготовления и 

получения документа. Аналогичные правила существуют при замене или утере 

паспорта, только во втором случае нужно ещё заплатить государственную 

пошлину.  

Важно знать, какие правовые акты регламентируют данный вопрос. 

Основным подзаконным актом является постановление Правительства РФ от 

08.07.1997 N 828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина 

Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2022) [1] .  

Этот документ содержит общие положения и нормы о выдаче, замене и, в 

необходимых условиях, получение паспорта. Важно отметить, что в данном 

постановлении говорится только о бумажном варианте паспорта со всеми 

принадлежащими ему водяными знаками, символами и т.д. 

Если мы представим электронный вариант главного документа, 

удостоверяющего личность, то возникает вопрос – как бы он выглядел. У нас уже 

есть известные примеры: электронный вариант всякого удостоверения, где 

указана дата получения, срок действия, категория транспортного средства, 
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которым можно управлять. В правилах дорожного движения по этому вопросу 

сказано, что такой вариант можно показывать сотруднику ГИБДД, и он имеет 

такую же юридическую силу. Второй пример – страховой полис на транспортное 

средство, который может быть в двух вариантах: как в бумажном, так и в 

электронном. И, наконец, третий вариант – Fan ID- или же электронный паспорт 

болельщика, который дает право посещения матчей РПЛ- Российской Премьер-

Лиги (футбол). Его можно было оформить в МФЦ.  

Кто и как будет проверять электронный вариант паспорта при 

удостоверении личности. Необходимо отметить, что Интернет, а в частности 

фотошоп, продвинулся так далеко, что зачастую очень трудно определить, где 

«копия», а где оригинал. К этому можно добавить еще ряд ограничений при 

посадке на самолет или поезд в период перемещения по стране или за ее 

пределами. Во время проверки пассажира таможенные службы и проводники 

используют специальные электронные устройства, в которых лишь указана 

основная информация.  

При проведении культурно-массовых мероприятий в истории Нижнего 

Новгорода известны спорные случаи. Так, работая в зоне выдачи браслетов на 

гала-шоу в 2021 году, когда было 800-летие города, я должен был проверять 

документ, удостоверяющий личность и один из вариантов документов о 

вакцинации (ПЦР-тесты, прививки, тест на антитела и др.). Когда у людей не 

было при себе паспорта, возникали спорные ситуации, и они доказывали, что 

госуслуги – официальный портал, на котором можно сверять все данные о 

личности. Однако, я руководствовался законом о проведении массовых 

мероприятиях и регламентом мероприятия, в котором было сказано, что нужен 

именно паспорт, другие документы не удостоверяют личность полностью или 

предоставляют право на вождение определенной категории транспортного 

средства и т.д.  

Если рассматривать со стороны нормативного обеспечения, то вполне 

реально принять соответствующий правовой акт от законодательного или 

исполнительного органа власти, который бы детально расписывал механизм 

получения и пользования электронным вариантом паспорта. Технически это 

достаточно сложная система, которая требует грамотного исполнения, немалых 

финансовых вложений и должного уровня образования граждан, а также их 

ответственности.  

Подводя итог, можно сказать, что электронный вариант паспорта нужен в 

основном для оказания или предоставления государственных услуг и важно 

лишь запомнить основную и небольшую информацию. Некоторым гражданам 

было бы удобнее, если бы она хранилась в электронном варианте, при этом, мы 

должны понимать, что это сделать достаточно трудно.  
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Одним из преступлений, посягающих на жизнь человека, является 

доведение до самоубийства. Данный состав преступления закреплен ст.110 

Уголовного кодекса Российской Федерации. В современном российском 

обществе самоубийство является достаточно распространенным явлением, но 

несмотря на это лишь малая доля таких преступлений совершается в результате 

преступного воздействия на потерпевшего. 

Актуальность данной статьи обусловлена именно тем, что данное 

преступление представляет значительную общественную опасность и посягает 

на одно из главных прав человека и гражданина-право на жизнь. 

Для дачи более точной характеристики преступления, следует разобрать 

его по составу. 

Одним из признаков, характеризующих данное преступление, является 

объект, глава 16 УК РФ относит доведение до самоубийства к преступлениям 

против жизни, то есть объектом является жизнь и здоровье человека. 

Что касается объективной стороны данного преступления: выражается она 

в совершении действий по доведению лица до самоубийства, состава 

преступления-материальный и оконченным оно признается в тех случаях, если в 

результате действий виновного последовало самоубийство или же покушение на 

него.  
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Так же законодатель указал и способы совершения данного преступления, 

к которым относятся:  

- угрозы;  

- жестокое обращение с потерпевшим;  

- систематическое унижение человеческого достоинства потерпевшего. 

Субъектом является физическое лицо, достигшее к моменту совершения 

преступления 16 лет.  

Субъективная сторона: умысел прямой или косвенный. Прямой умысел 

заключается в том, что виновное лицо осознает, что толкает потерпевшего к 

самоубийству, предвидит возможность или неизбежность лишения им себя 

жизни и желает этого. Косвенный умысел заключается в том, что виновное лицо 

допускает наступление таких последствий, но относится к ним безразлично. 

Родовым объектом для данного преступления являются общественные 

отношения, которые обеспечивают неприкосновенность личности. 

Так же для квалификации деяния, как доведение до самоубийства не имеет 

значения, чем именно виновное лицо угрожает: причинение смерти или вреда 

здоровью, поджогом имущества, увольнением с работы и т.п, для признания 

угрозы способом доведения до самоубийства имеет и содержание, и 

продолжительность, систематичность поступления данных угроз. Так же для 

квалификации не имеет значения, как именно выражаются угрозы: устно, 

письменно, открыто или анонимно. 

Но так же стоит понимать, что если лицо совершает самоубийство в ответ 

на правомерные, законные действия другого лица, например: угроза 

привлечения к ответственности, угроза разоблачения преступной деятельности 

и т.п., то данные действия не могут квалифицироваться по статье 110 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации, так как состав преступления отсутствует. 

Еще одним дискуссионным вопросом является разграничение доведения 

до самоубийства и смежных составов преступления. При разграничении статьи 

110 Уголовного Кодекса Российской Федерации и статьи 105, важно понимать, 

что отличительной чертой доведения до самоубийства от убийства является, то 

что виновным не совершаются действия, которые непосредственно приводят к 

смерти потерпевшего, он сам принимает решение расстаться с жизнью и сам же 

приводит его к исполнению . При этом виновный понимает возможность 

наступления самоубийства, а при убийстве субъект сам причиняет смерть 

другому человеку.  

Так же при разграничении ст 110 Доведение до самоубийства и ст 110.1 

Склонение к совершению самоубийства. При квалификации преступления как, 

содействие совершению самоубийства, важно принимать во внимание тот факт, 

что склонение к самоубийству невозможно совершить теми же способами, 

которые в себе содержит состав доведение до самоубийства , так как статья 110.1 

носит отсылочный характер, т.е склонение к самоубийству, предполагает 

осуществление виновным лицом тех действий, которые с очевидностью 

направлены на формирование у потерпевшего желания совершить 

самоубийство, а доведение до самоубийства выражается в косвенном 



 

306 

 

воздействии на потерпевшего. Так же при разграничении данных составов 

следует обращать внимание на субъективную сторону преступлений, так как 

Склонение к совершению самоубийства предполагает исключительно прямой 

умысел, в то время как доведение до самоубийства предусматривает любую 

форму вины.  

В настоящем времени наиболее частыми ошибками при квалификации 

данных деяний являются: 

- неправильное определение объекта преступного посягательства; 

- неправильное определение субъективной стороны данного деяния. 

Ошибки в квалификации преступных деяний при доведении до 

самоубийства обусловлены как объективными, так и субъективными факторами.  

К объективным факторам относятся нечеткая формулировка уголовно-

правовой нормы за конкретные преступные посягательства, наличие в 

диспозиции статьи 110 УК РФ оценочных понятий и категорий. Субъективные 

же факторы обусловлены тем, что правоприменители, а именно сотрудники 

правоохранительных органов, не обладают достаточным профессиональным 

уровнем навыков и знаний, что приводит к неправильной оценке деяния. 

Неполное исследование доказательств и неумение разграничивать смежные 

составы – основная ошибка при квалификации деяния по статье 110 УК РФ. 
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Доказывание является несомненно важнейшей частью уголовного 

процесса. Ведь именно доказательства влияют на движение, ход уголовного дела 

и его завершение в целом. Качество доказательств, количество, степень 

важности, а также их достаточность многое говорят о проделанной работе 

следователя в расследовании преступления и представляют собой некий знак 

качества произведённого расследования. Доказывание, как и любой процесс 

познания подчиняется определённым правилам. [2, с. 15] 

Изначально накапливается материал, который подлежит доказыванию. 

Затем данный материал анализируется, проверяется. Конкретизируются факты, 

детали, события, обстоятельства дела. Вследствие этого делается общий, 

всеобъемлющий вывод. Так, мы наблюдаем, что этот процесс представляет 

мыслительную деятельность участников.  

Исходя из уголовно-процессуального кодекса мы знаем, что доказывание 

состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления 

обстоятельств. 

Данные обстоятельства указаны в ст. 73 Уголовно-процессуального 

кодекса. [1, с. 73] 

Ими выступают: событие преступления (то есть место, время, способ, а 

также иные обстоятельства совершения преступления); виновность лица в 

совершении преступления, мотивы и форма вины; обстоятельства, которые 

сообщают о личности обвиняемого; характер вреда, размер вреда, причиненного 

mailto:taalmor1979@gmail.com
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преступлением; обстоятельства которые исключают преступность и 

наказуемость деяния; обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание; 

обстоятельства которые могут повлечь освобождение от уголовной 

ответственности; а также обстоятельства, подтверждающие, что имущество, 

подлежащее конфискации получено в результате совершения преступления или 

является доходами от этого имущества либо использовалось или 

предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного 

средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, 

экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, 

незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации). 

Одновременно с этим обстоятельствами, подлежащими доказыванию 

являются и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. 

Единого подхода, мнения, касательно понятия доказывания в юридической 

литературе не существует. Приведём в подтверждение нашей позиции 

некоторые точки зрения, касательно этого аспекта. 

По мнению С. А. Лубина: «Доказывание представляет собой познание и 

поиск фактических данных, заключённых в следах преступления, с соблюдением 

правил, определённых уголовно-процессуальным законодательством». 

В то же время С. С. Алексеев, рассматривая этот вопрос с точки зрения 

теории государства и права высказывал: «Доказывание представляет собой 

исследовательскую деятельность, образующую само содержание 

опосредованного юридического познания». [3, с. 3] 

Стоит также упомянуть позицию А. И. Бастрыкина, согласно которой: 

доказывание представляет собой деятельность по опосредованному познанию 

обстоятельств совершённого общественно опасного деяния. [4, с. 75] 

При всём прочем, мы более склоняемся к третьей позиции, принадлежащей 

А. И. Бастрыкину, так как это определение наиболее кратко и ёмко характеризует 

процесс доказывания.  

Помимо нашего понимания понятия доказывания не менее важно знать 

также и в чём состоит цель доказывания как процесса познания. Фактически 

единственное прямое указание на цель доказывания в Уголовно-процессуальном 

кодексе существует в ст. 85, где сообщается, что цель доказывания – это 

установление обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК, на которые мы 

обратили внимание выше.  

Также не стоит не упомянуть о том, что существует мнение, что цель 

доказывания состоит в достижении истины.  

Что же следует понимать под истиной? Истина в уголовном процессе 

представляет собой полное и точное соответствие объективной 

действительности выводов следствия и суда об обстоятельствах расследуемого 

и разрешаемого дела, о виновности или невиновности привлечённых к 

уголовной ответственности лиц. [5, с. 2] 

В отличии от УПК РСФСР от 27 октября 1960 года в нынешнем УПК РФ 

отсутствуют статьи, которые напрямую указывают субъектам доказывания 
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устанавливать истину по уголовному делу, однако на основе ряда положений 

можно также предположить, что достижение истины это одна из целей 

доказывания действующего УПК, о чём есть соответствующие точки зрения. 

Так, при обосновании установления истины как цели доказывания С.А Шейфер 

опирался на ч. 4 ст. 302 УПК. И смысл его обоснований состоял в том, что 

истинным выводом является тот, который образуется из совокупности 

собранных доказательств по делу. 

Помимо установления истины и обстоятельств, предусмотренных ст. 73 

УПК, цель состоит также и в принятии решения по уголовному делу. По итогам 

мы наблюдаем 3 цели доказывания: 1) Установление обстоятельств; 2) 

Установление истины 3) Принятие решения по уголовному делу.  

При обсуждении истины мы также упоминали и субъекты доказывания. 

Субъекты доказывания имеют огромное значение и исходя из этого уделим наше 

внимание и такому не менее важному аспекту. 

Субъектами доказывания являются участники уголовного 

судопроизводства, реализующие деятельность по доказыванию и её отдельные 

элементы (предоставление, собирание, проверка и оценка доказательств) с целью 

установления обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного 

дела. [2, с. 31] 

Субъекты доказывания, согласно ст. 86 УПК можно традиционно 

разделить на 3 группы: 

- К первой группе относятся дознаватель, следователь, прокурор, суд 

(собирают, проверяют и оценивают доказательства); 

- Ко второй группе стоит отнести подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, а также их 

представители (имеют право собирать и представлять предметы и документы для 

признания их в будущем в качестве доказательств); 

- В третьей группе состоит защитник (представляет интересы 

подозреваемого, обвиняемого в ходе производства по уголовному делу) 

При этом данная классификация субъектов не является безупречной. Так, 

например, среди субъектов, отнесённых к первой группе мы не можем заметить 

руководителя следственного органа и начальника подразделения дознания. 

Однако они также имеют право на осуществление доказывания по уголовному 

делу.  

Предлагаем изменить вышеописанный недочёт путём внесения изменений 

в часть первую статьи 86 Уголовно-процессуального кодекса, дополнив перечень 

субъектов руководителем следственного органа и начальником подразделения 

дознания. 

Таким образом, мы обсудили некоторые основные позиции касательно 

доказывания в уголовном процессе. А именно: дали понятие доказывания, 

привели некоторые варианты этого понятия; обсудили цели доказывания, в ходе 

чего раскрыли понятие истины; разъяснили какие бывают субъекты 

доказывания; классифицировали их, согласно УПК и обозначили некоторую 

проблематику данной классификации.  
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Также в ходе обсуждения темы мы выявили некоторые закономерности 

доказывания, по ходу рассуждений соотнесли общность мнений из различной 

юридической литературы с нормами действующего Уголовно-процессуального 

кодекса, по итогам чего были выявлены некоторые пробелы законодательства. 

Например, отсутствие в УПК нормы, которая прямо предписывает устанавливать 

истину субъектам доказывания. 

Обсудив данную тему, мы приходим к тезису, данному нами изначально, 

который состоит в важнейшей роли доказывания. Доказывание состоит в 

собирании, проверке, оценке доказательств в целях установления обстоятельств. 

Этот процесс влияет на движение, ход и завершение уголовного дела в целом, 

представляет собой мыслительную деятельность его участников и является 

неким знаком качества произведённого расследования по уголовному делу. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена необходимость разграничения 

понятий террористической организации и террористического сообщества, а 

также соотнесены формы соучастия, перечисленные в Общей части Уголовного 

Кодекса и содержащиеся в процессе деятельности террористической 

организации и террористического сообщества. 

Ключевые слова: форма соучастия, террористическая организация, 

террористическое сообщество, терроризм, террористическая деятельность. 

 

Борьба с терроризмом является одной из ключевых задач, носящих 

национальный характер. По официальным данным, приведённым на сайте МВД 

РФ, в 2022 году было зарегистрировано более 1,5 тыс. преступлений 

экстремистской направленности и более 2,2 тыс. преступлений 

террористического характера. Сравнивая с 2021 годом, количество совершённых 

преступлений террористической направленности возросло на 4,5%, а количество 

экстремистских преступлений возросло на 48,2%. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, 

утвержденная Президентом РФ 05.10.2009 [1] является одним из 

законодательных актов, непосредственно регулирующих вопросы по 

противодействию терроризму. В пункте 21 подпункте «в» вышеупомянутого 

правового акта среди основных мер по противодействию (профилактики) 

отдельно выделены такие правовые меры, как: реализация принципа 
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неотвратимости наказания за преступления террористического характера, 

незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, радиоактивных материалов, 

опасных биологических веществ и химических реагентов, финансирование 

терроризма, а также регулирование миграционных процессов и порядка 

использования информационно-коммуникационных систем.  

Обращаясь к Федеральному Закону от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» [2] можно найти следующее понятие: терроризм 

- идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) 

иными формами противоправных насильственных действий. А к 

террористической деятельности названный Федеральный Закон относит 

деятельность, которая включает в себя: 

− организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта; 

− подстрекательство к террористическому акту; 

− организацию незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для 

реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

− вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

− информационное или иное пособничество в планировании, 

подготовке или реализации террористического акта; 

− пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности 

либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления 

такой деятельности. 

Таким образом, ФЗ "О противодействии терроризму" считает 

необходимым противодействовать таким формам соучастия как: вооруженное 

формирование, преступное сообщество (преступная организация), 

организованная группа. 

В ст. 35 Уголовного Кодекса РФ [3] предусмотрены такие формы 

соучастия как преступное сообщество (преступная организация), 

организованная группа. Однако, в статьях (205.4 и 205.5 УК РФ) названы – 

террористическое сообщество и террористическая организация. Актуальным 

становится вопрос о том, с какой целью законодателем был сформулирован ряд 

новых названий для уже существующих форм соучастия. Одной из целей 

данного исследования является необходимость установить соответствие 

вышеупомянутых групп соучастия уже существующим в законе формам 

соучастия.  

Таким образом для определения существующих и актуальных 

правоприменительных проблем видится необходимым проанализировать все 

формы соучастия, которые были названы выше. 
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За создание террористического сообщества, которое можно 

охарактеризовать как устойчивую группу лиц, которые заранее объединились в 

целях осуществления деятельности террористической направленности, частью 1 

статьи 205.4 УК РФ предусмотрена ответственность. Данная правовая норма 

предусматривает ответственность за подготовку или совершение одного, либо 

нескольких преступлений, которые предусмотрены статьями 205.1, 205.2, 206, 

208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 УК РФ, а также за иные преступления, целью 

которых является пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, а равно 

руководство таким террористическим сообществом, его частью или входящими 

в такое сообщество структурными подразделениями. 

Организованная группа как форма соучастия предусмотрена ч. 3 ст. 35 УК 

РФ и определяется как устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких преступлений. Следует отметить, что по 

основным признакам террористическое сообщество совпадает с данной формой 

соучастия. Однако существует необходимость разграничить данные понятия и 

обратить внимание на наиболее существенное отличие, которым является 

террористическая направленность деятельности сообщества либо пропаганда, 

оправдание и поддержка терроризма при совершении преступлений 

предусмотренных рядом статей УК РФ (ст. 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 

277, 278, 279, 360 УК РФ) 

Однако, даже при наличии схожих признаков террористическое 

сообщество не может полностью отождествляться с понятием «организованная 

группа», одной из причин этому может служить факт наличия в ч.4 ст. 35 УК РФ 

легального определения термина «преступное сообщество», т.е. 

структурированная организованная группа или объединение организованных 

групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в 

целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо 

тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной 

материальной выгоды. 

Террористические сообщества в свою очередь зачастую обладают сложной 

внутренней структурой, а также состоят из нескольких частей. Всё это может 

свидетельствовать о том, что ст. 205.4 УК РФ указывает непосредственно на 

опасность функционирования как террористического сообщества в целом, так и 

его составляющих подразделений. 

М.Ю. Осипов считает, что необходимыми условиями для квалификации по 

ст. 205.4 Уголовного кодекса РФ являются следующие: 

1. наличие устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для 

совершения в целях осуществления террористической деятельности либо 

для подготовки или совершения одного, либо нескольких преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 

и 360 Уголовного Кодекса, либо иных преступлений в целях пропаганды, 

оправдания и поддержки терроризма; 

2. наличие умысла лица на участие в устойчивой группе лиц, 

заранее объединившихся для совершения в целях осуществления 
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террористической деятельности либо для подготовки или совершения 

одного, либо нескольких преступлений, предусмотренных ст. ст. 

205.1,205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса, 

либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки 

терроризма. [4, с. 30]  

В части 4 статьи 35 УК РФ охарактеризована такая форма соучастия как 

преступное сообщество (преступная организация). Законодатель предусмотрел 

следующее понятие: структурированная организованная группа или 

объединение организованных групп, действующих под единым руководством, 

члены которых объединены в целях совместного совершения одного или 

нескольких тяжких преступлений для получения прямо или косвенно 

финансовой или иной материальной выгоды. Однако преступление, 

предусмотренное статьёй 205.4 УК РФ «Организация террористического 

сообщества и участие в нем», не может однозначно характеризоваться выше 

названной формой соучастия. По нашему мнению, это связано с указанием на 

цель преступного сообщества, т.е. совершение преступлений для получения 

прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. Излишним 

данное указание видится по той причине, что преступления, совершаемые 

террористическими и экстремистскими сообществами, зачастую не преследуют 

такую цель, как получение материальной выгоды, так как данная цель не носит 

обязательный характер при осуществлении деятельности подобных сообществ.  

Можно отметить, что в данный момент в Уголовном Кодексе РФ 

наблюдается смешение различных форм соучастия, так в статьях 205.4 и 282.1 

УК РФ наблюдаются признаки таких форм соучастия, как организованная группа 

и преступное сообщество (преступная организация). Ключевым признаком 

организованной группы, которым наделено террористическое (экстремистское) 

сообщество, является устойчивость. 

Следует сделать вывод о том, что террористическое сообщество по степени 

организованности может быть соотнесено как с организованной группой, так и с 

преступным сообществом. Это можно связывать с позицией законодателя, 

которая гласит о том, что террористическое сообщество является устойчивой 

группой лиц, заранее объединившихся в целях подготовки или совершения 

одного либо нескольких преступлений террористической направленности. 

Данную группу можно охарактеризовать следующими признаками: наличие в 

составе организатора (руководителя); стабильность состава; тесная взаимосвязь 

между членами; согласованность действий. Но следует отметить, что 

законодатель дополнительно предусматривает ответственность за руководство 

частью террористического сообщества или входящими в подобное сообщество 

структурными подразделениями в диспозиции ч. 1 ст. 205.4 УК РФ. Из этого 

следует, что структурированность является не обязательным, но возможным 

признаком такого преступного формирования, как террористическое 

сообщество. 

Обобщая всё вышесказанное, можно прийти к выводу, что между такими 

формами соучастия как террористическая организация (205.5 УК РФ) и 
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террористическое сообщество (205.4 УК РФ) существует лишь формальное 

отличие, заключающееся в наличии либо вступивших в законную силу решений 

суда о признании организации террористической, либо обвинительного 

приговора суда в отношении лица за создание, руководство или участие в 

террористическом сообществе. 

По нашему мнению, целесообразным решением является признание 

единства терминологии. Так же необходимым видится внесение изменений в 

названия статей 205.4 и 205.5 УК РФ и изложить их следующим образом: 

«Организация террористического сообщества (организации) и участие в нем» и 

«Организация деятельности террористической организации (сообщества) и 

участие в деятельности такой организации (сообщества)». Таким образом 

удастся ликвидировать трудности правоприменения и разночтения.  
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На сегодняшний день имеется тенденция к увеличению численности 

налоговых преступлений, так в 2022 году число преступлений данной категории 

выросло на 13,8%, что влечет за собой причинение ущерба государству и 

обществу [1, с. 512]. Однако такие преступления в силу своей специфики имеют 

высокую латентность, как показывает практика, их выявление и раскрытие 

является наиболее эффективным при взаимодействии различных служб в 

результате налогового контроля. К таким службам относятся ОВД и налоговые 

органы.  

Налоговые контроль реализуются должностными лицами в рамках 

законодательства путем налоговых проверок и иных мероприятий, закрепленных 

в НК РФ [2]. 

Согласно данному законодательному акту, налоговые органы проводят 

камеральные и выездные налоговые проверки с целью контроля за соблюдением 

налогоплательщиком, плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов 

или налоговым агентом законодательства о налогах и сборах. 

Основания взаимодействия указаны в различных правовых актах, в их 

числе НК РФ, где имеются нормы, указывающие на возможность направления 

запроса о привлечении сотрудниками налоговых органов сотрудников ОВД к 

проведению выездной налоговой проверки; ФЗ «О полиции», в котором 

закреплено положение о выделении сотрудников ОВД по запросам налоговых 

органов для осуществления проверок. 
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Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим 

взаимодействие рассматриваемых органов, является совместный Приказ ФНС и 

МВД России, который регулирует основания привлечения сотрудников ОВД для 

проведения проверок, сроки и порядок осуществления проверок [3]. 

Таким образом, ОВД имеют право по запросу налоговых органов 

участвовать в выездных налоговых проверках.  

Основания для направления мотивированного запроса следующие: 

имеющаяся информация у налоговых органов о нарушениях законодательства о 

налогах и сборах, а также необходимость проведения проверки с привлечением 

к участию специалистов в соответствующей области; необходимость 

привлечения к участию сотрудников ОВД для осуществления конкретных 

действий, входящих в их компетенцию (например, выемка документов); 

необходимость обеспечения безопасности сотрудников налоговых органов при 

проведении проверки; проведение налоговой проверки на основании 

информации, направленной сотрудниками ОВД в налоговые органы для 

принятия решений согласно п. 2 ст. 36 НК РФ. 

Отказать в выделении сотрудника ОВД могут в следующих случаях: 

несоответствие цели привлечения сотрудников; отсутствие обоснованности для 

привлечения сотрудников с целью обеспечения мер безопасности сотрудникам 

налоговых органов; отсутствие в запросе информации, свидетельствующей о 

нарушении законодательства о налогах и сборах. 

На практике часто случается так, что налоговые и правоохранительные 

органы не взаимодействуют при проведении налоговых проверок, это может 

привести к некомпетентному расследованию в нарушении закона о налогах и 

сборах [4, с. 56].  

Стоит отметить, что сами сотрудники ОВД не имеют полномочий на 

осуществление налоговых проверок, ими могут быть только направлены 

материалы для принятия по ним решений налоговыми органами, то есть 

инициировать налоговые проверки сотрудники ОВД самостоятельно не могут, а 

налоговые органы согласно вышеуказанному Приказу могут отказать в принятии 

решения о проведении мероприятий налогового контроля. На наш взгляд, данное 

обстоятельство является проблемой и требуется внесение изменений в 

законодательство о возможности инициирования налоговых проверок 

сотрудниками ОВД с невозможностью отказа в определенных случаях 

сотрудниками налоговых органов. 

Само осуществление взаимодействия во время проведения проверок не 

должно противодействовать самостоятельности сотрудников в выборе 

необходимых средств и методов в рамках наделенных ими компетенций [5, с. 7]. 

Рассматривая деятельность сотрудников во время проведения налоговых 

проверок, необходимо отметить, что они имеют право на осуществление 

следующих действий: осматривать производственные, складские помещения; 

изымать документы и предметы; опечатывать помещения, кассы и иные места. 

При осуществлении указанных действий требуется участие понятых и 

представителя организации. 
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Одним из результативных мероприятий является опрос. Опрошено может 

быть любое лицо по усмотрению сотрудника, которое осведомлено о финансово-

хозяйственных операциях организации [6, с. 127].  

Если в ходе проверки были выявлены нарушения законодательства о 

налогах и сборах, то сотрудники обязаны принять меры по сбору доказательств. 

По окончании выездной налоговой проверки в трех экземплярах 

составляется акт, подписываемый сотрудниками, участвующими в проведении 

проверки.  

По результатам проверки могут быть приняты следующие решения: 

привлечение (отказ в привлечении) к ответственности за совершение налогового 

правонарушения в соответствии с Налоговым кодексом; возбуждение 

производства об административном правонарушении; направление материалов в 

ОВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в соответствии со ст. 

144-145 УПК РФ.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что постоянное совершенствование 

взаимодействия налоговых органов и ОВД позволит более эффективно и 

успешно решать задачи по выявлению и пресечению налоговых преступлений, 

что значимо для государства и общества в целом [7, с. 405]. В целях 

совершенствования взаимодействия следует предпринять следующие меры: 

внести изменения в законодательство, так как недостаточно проработаны 

вопросы взаимодействия, что отрицательно сказывается на совместной 

деятельности ОВД и налоговых органов; предусмотреть возможность 

инициирования проверок сотрудниками ОВД с невозможностью отказа в 

определенных случаях сотрудниками налоговых органов; увеличить число 

проверок, проводимых налоговыми органами совместно с ОВД, так как 

результативность таких проверок гораздо выше. 
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Квалификация взяточничества может вызвать проблемы, особенно когда 

оно пересекается со смежными составами. Например, взяточничество может 

быть связано с мошенничеством, взломом, незаконным обогащением или 

другими преступлениями. 

При расследовании взяточничества органы дознания, следователи и 

прокуроры могут столкнуться с проблемами в определении того, какое именно 

преступление было совершено, и как квалифицировать его. Например, если 

взятка была предоставлена для получения доступа к закрытой информации или 

для сокрытия нарушений, это может рассматриваться как взлом или незаконное 

использование компьютерной информации. Если же взятка была предоставлена 

для получения контракта на выполнение работ, то это может быть 

квалифицировано как мошенничество. 

Кроме того, взяточничество может пересекаться с другими 

преступлениями, например, с нарушением законодательства о защите 

конкуренции или с коррупционными преступлениями, связанными с финансами 

или налогами. 
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Взяточничество и мошенничество - это разные преступления, хотя и 

связанные между собой. Несмотря на разъяснения Пленума ВС РФ на практике 

допускаются ошибки в квалификации смежных составов. 

Согласно мнению, в современном праве все большую значимость 

приобретает различение между понятиями взятки и мошенничества. Однако, на 

практике достаточно часто возникает ситуация, когда действия обвиняемых 

переквалифицируются. При этом такая практика противоречит позиции Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации. Согласно которой, суд может 

изменить обвинение и квалифицировать действия подсудимого по другой статье 

уголовного закона. 

Однако, в случаях, когда происходит переквалификация действий 

обвиняемых в взятки и мошенничества, Европейский суд по правам человека 

выявил нарушение в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, так 

как заявитель имеет право на справедливое судебное разбирательство, включая 

право быть уведомленным о существе и основаниях обвинения, а также право на 

разумное время и возможность для подготовки своей защиты. Критерии для 

разграничения взяток и мошенничества, согласно Постановлению Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 

[1], заключаются в том, что получение должностным лицом ценностей за 

совершение действий (бездействие), которые входят в его полномочия или 

которые оно могло совершить с использованием служебного положения, следует 

рассматривать как получение взятки, независимо от намерения совершить 

указанные действия (бездействие). При отсутствии служебных полномочий, 

позволяющих совершить действие (бездействие), но при этом должностное лицо 

получило материальные ценности за совершение последних, правоведы относят 

к основным признакам мошенничества. Другими словами, мошенничество 

происходит, когда должностное лицо принимает блага в обмен на заведомо 

ложные заверения, либо получает ценности с целью передать их третьему лицу 

в качестве взятки, но не собирается выполнить обещанное. 

Ответственность за покушение на получение взятки несет та сторона, 

которая передала указанные ценности (пункт 24 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 9 сентября 2013 г. № 24). 

Взяточничество может происходить в несколько этапов и включать в себя 

следующие действия: 

1. Предложение или инициирование взятки. Этот этап может быть 

инициирован как должностным лицом, так и частным лицом. В этом случае 

предлагаются деньги или какие-то другие материальные ценности. 

2. Соглашение о взятке. Если человек, которому предложена взятка, 

соглашается на ее получение, то этот этап считается завершенным. Он может 

включать в себя оговорку условий, например, суммы взятки, время и место ее 

передачи и т.д. 
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3. Передача взятки. В этом этапе взятка фактически передается от 

одного лица к другому. Это может происходить лично или через посредника, а 

также может включать в себя использование каких-то кодовых слов или знаков. 

4. Выполнение услуги. В этом этапе должностное лицо или другое 

лицо, получившее взятку, выполняет услугу или предоставляет какую-то выгоду. 

Например, это может быть заключение контракта, выдача разрешительных 

документов или допуск к закрытой информации. 

5. Скрытие преступления. В этом этапе лица, участвующие в 

взяточничестве, могут пытаться скрыть свои действия, например, уничтожив 

доказательства или создавая ложную алиби. 

В целом, взяточничество включает в себя различные этапы, которые могут 

быть не так просты, как кажутся на первый взгляд.  

В данном случае, суд должен установить, были ли все совершенные 

действия связаны общей целью, даже если они были получены от разных 

взяточников [3, с. 2]. Если не было признаков совокупности преступлений, такие 

действия должны быть квалифицированы как единое непрерывное 

преступление. Однако, если взяткодатели совершали или планировали 

различные действия, которые не были связаны друг с другом, то такая ситуация 

рассматривается как совокупность преступлений, даже если эти действия были 

похожи по своей природе. Если обнаруживается связь между различными 

эпизодами, то суммы взяток складываются, что может привести к квалификации 

преступления как получение взятки в значительном, крупном или особо крупном 

размере. Оценка совокупности эпизодов взяточничества должна учитывать, как 

разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, так и 

конкретные обстоятельства каждого случая, включая объективные критерии, 

такие как несколько эпизодов преступной деятельности, их однотипность, 

незначительный промежуток времени, место и способ, а также субъективный 

фактор - направленность умысла на единое преступление. 

Таким образом, основное отличие между взяточничеством и 

мошенничеством заключается в том, что в первом случае человек дает или 

принимает взятку, чтобы получить выгоду, а во втором случае человек 

обманывает другого, чтобы получить выгоду. 

Также в судебной практике часто возникают трудности с разграничением 

составов, связанных со взяточничеством и коммерческий подкуп. Главное и 

самое очевидное сходство заключается в том, что оба состава схожи по своей 

форме, а именно в обоих случаях происходит передача средств для получения 

некого преимущества, заранее обговоренного сторонами. Еще одним ключевым 

сходством является корыстная цель преступления, что приводит нас к третьему 

сходству, а именно, умышленности деяний.  

Но при этом они отличаются по объективной стороне и субъекту 

преступного деяния. Взяточничество относится к категории должностных 

преступлений, в связи с чем субъектами будут должностные лица, в то время как 

субъектом коммерческого подкупа, является лицо, которое в коммерческой или 



 

323 

 

же иной организации выполняет управленческие функции, согласно п. 1 

Примечания к ст. 201 Уголовного кодекса РФ [2].  

Что касается объективной стороны, важным является момент 

разграничения времени исполнения коррупционных действий. Подкуп — это 

всегда предварительное действие, взяточничество же не подразумевает привязки 

к определенному периоду, а значит предполагается, что взятка может быть 

передана как до, так и после совершения определенных действий в пользу 

заинтересованного лица. 

Также взяточничество отличается по степени общественной опасности, 

данные деяния подрывают доверие граждан к государственным структурам, 

являются грубым нарушением интересов государственной службы, а также 

напрямую влияют на социальные отношения в сфере государственных структур, 

в то время как, коммерческий подкуп причиняет ущерб рыночным отношениям 

и воздействует на стабильность коммерческой деятельности и справедливую 

конкуренцию [4, с. 17]. А значит мы можем говорить о том, что, составы, 

связанные с коммерческим подкупом, обладают наименьшим уровнем 

общественной опасности, что подтверждается санкциями данных преступлений.  

Таким образом, основное отличие между взяточничеством и 

коммерческим подкупом заключается в том, что первое связано с коррупцией в 

государственных или общественных структурах, а второе - с коррупцией в сфере 

бизнеса. 

Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что вопрос 

квалификации взяточничества со смежными составами довольно непростой. 

Взяточничество - это серьезная проблема, которая может нанести ущерб 

экономике и обществу в целом.  

Борьба со взяточничеством является важной задачей для обеспечения 

честности и прозрачности во всех областях жизни. Некоторые из способов 

борьбы со взяточничеством включают в себя: 

1. Ужесточение законодательства и повышение штрафов за получение 

и предоставление взяток. 

2. Создание независимых органов, таких как антикоррупционные 

агентства, для борьбы с коррупцией и проведения расследований. 

3. Обучение граждан навыкам противодействия коррупции и 

повышение осведомленности о том, как определить и предотвратить взятки. 
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Трудовые отношения являются значительной частью жизни общества. 

Несмотря на то, что запрет дискриминации прямо предусмотрен действующим 

трудовым законодательством, тем не менее, имеется ряд актуальных проблем, 

требующих действенных решений. К сожалению, ситуация, сложившаяся в 

настоящее время в трудовых отношениях, далека от совершенства, что не 

лучшим образом сказывается как на работодателях, так и на работниках, что, в 

том числе приводит, к возникновению судебных споров. 

Одна из актуальных проблем, которой мы уделим внимание в настоящей 

статье, является дискриминация при трудоустройстве. Анализ судебной 

практики приводит к выводу о том, это негативное явление себя не изжило, а 

наиболее часто встречающимися проявлениями трудовой дискриминации до сих 

пор является дискриминация по возрасту и по полу. 

 Возрастной дискриминации подвержены как молодежь, так и люди 

предпенсионного и пенсионного возрастов. По мнению работодателей, у 

молодых специалистов недостаточно опыта и знаний, они слишком 

легкомысленные и непостоянные. Что касается людей предпенсионного 

возраста, то тут в зоне риска находятся граждане старше 45 лет. К таким лицам 

другие претензии. Работодатели считают, что в таком возрасте люди уже 
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слишком ригидны, маломобильны, труднее поддаются обучению, хотя это 

далеко не всегда является правдой. 

В свою очередь гендерная дискриминация обычно направлена на женщин 

в детородном возрасте (до 28-33 лет) или имеющих маленьких детей и детей-

инвалидов. Это связано с тем, что по российскому законодательству беременным 

и лицам с детьми предоставляются дополнительные гарантии и льготы. [2] 

Несмотря на действующие положения законодательства в части 

обеспечения прав работников, имеющих семейные обязанности, в современном 

Российском обществе доминирует мнение, что воспитанием детей занимаются 

больше женщины, чем мужчины. Не считая отпуск в связи с беременностью и 

отпуска по беременности и родам, девушки зачастую остаются в отпуске по 

уходу за ребенком длинною в три года. Когда ребенок подрастает, именно 

женщины продолжают брать больничные в случае болезни ребенка и заниматься 

его воспитанием. Поэтому работодатели не жалуют молодых женщин и женщин 

с маленькими детьми. Отказ в приеме на работу женщин по причине наличия у 

них детей является односторонней нормой дискриминационного характера. Это 

объясняется тем, что нет запрета на отказ в приеме на работу мужчин по той же 

причине. Запрет на дискриминацию установлен в ст. 3 ТК РФ. [3] Не желая нести 

дополнительные расходы, работодатели при трудоустройстве часто задают 

соискательницам «неудобные» вопросы о наличии супруга, планах на рождение 

ребенка. Эта проблема не теряет своей актуальности и в современной судебной 

практике. 

Т. обратилась в суд с иском к публичному акционерному обществу 

городской телефонной сети (далее также - публичное акционерное общество, 

работодатель) о признании незаконным отказа в приеме на работу, об обязании 

заключить трудовой договор, о взыскании компенсации морального вреда, 

указав, что в период с 7 ноября по 17 декабря 2018 г. проходила процедуру 

оформления приема на работу в публичное акционерное общество на должность 

руководителя проекта (прошла собеседование, по результатам собеседования 

предоставила работодателю необходимые документы для оформления на 

работу). Согласование вопросов приема на работу проводилось 

уполномоченными сотрудниками работодателя. Т. заполнила представленную 

старшим менеджером по подбору персонала анкету и приложила требуемые для 

трудоустройства документы. Работодателем Т. было предложено пройти 

предварительный медицинский осмотр, при прохождении которого она узнала о 

своей беременности, и сообщила об этом работодателю (17 декабря 2018 г.), 

после чего работодатель сразу сообщил ей о невозможности трудоустройства, а 

29 января 2019 г. - о временном приостановлении приема кандидатов в 

подразделение публичного акционерного общества. По мнению Т., отказ в 

приеме на работу является незаконным, носит дискриминационный характер, так 

как связан не с ее деловыми качествами, а с ее беременностью. 

Суд апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы 

Т. установил, что материалами дела подтверждается совершение 

уполномоченными лицами работодателя последовательных действий, 
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свидетельствующих о намерении принять Т. на работу, при этом отказ в приеме 

на работу Т. последовал сразу после получения сведений о ее беременности. 

С учетом этих обстоятельств суд апелляционной инстанции, 

руководствуясь положениями статьи 64 ТК РФ, разъяснениями, содержащимися 

в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации, пришел к 

правильному выводу о том, что работодатель при решении вопроса о 

трудоустройстве Т. допустил в отношении ее дискриминацию по мотиву ее 

беременности, в связи с чем отказ работодателя Т. в приеме на работу является 

незаконным, ввиду чего обоснованно отменил решение суда первой инстанции, 

признал отказ работодателя в приеме на работу Т. незаконным, обязал 

работодателя заключить с Т. трудовой договор на должность руководителя 

проекта, а также взыскал на основании статей 234, 237 ТК РФ с работодателя в 

пользу Т. неполученный заработок и компенсацию морального вреда. [4] 

Основная проблема в делах о дискриминации на работе заключается в том, 

что такая дискриминация все чаще носит латентный, или камуфлированный, 

характер. Гротескные примеры ситуаций с явной и нескрываемой 

дискриминацией в требованиях к соискателю почти не встречаются, поскольку 

на этот случай есть понятные меры реагирования. На практике же специалисты 

по HR и сами работодатели на собеседовании с потенциальными сотрудниками 

могут позволить себе не под запись задать как раз все «неудобные» вопросы, а в 

формальной причине отказа кандидату будет значиться предельно корректная и 

труднооспоримая причина, связанная сугубо с профессиональными качествами 

и навыками.[5] Как видно из приведенного примера, наличие дискриминации 

было установлено путем соотношения косвенных доказательств, в частности 

соотношения хронологии и содержания решений работодателя с результатами 

мед.обследования соискательницы. 

Согласно Конвенции МОТ № 111 «Относительно дискриминации в 

области труда и занятий» 1958 г. не считается дискриминацией различие, 

исключение или предпочтение, если оно основано на специфических 

требованиях, связанных с определенной работой. Соответственно, если 

определенные физические качества необходимы для выполнения работы в силу 

ее специфики, работодатель может такие требования предъявлять. Ему 

необходимо сослаться, например, на нормативные требования, 

профессиональные стандарты, стандарты безопасности для конкретной сферы 

деятельности. [5] 

Как приведено выше, нормы Российского трудового законодательства 

запрещают дискриминацию, и ее наличие также необходимо доказывать в суде, 

поэтому вопрос пресечения дискриминации лежит в плоскости 

правоприменения, а не в отсутствии инструментов борьбы с ней. [6] 

Так как же бороться с дискриминацией при трудоустройстве и для чего это 

необходимо для современного общества? 

Начать стоит с того, что равенство возможностей и обращения в области 

труда и занятий — важнейший аспект общего принципа равенства. Это одно из 

фундаментальных прав, на которых базируется демократическое общество. Оно 
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закреплено в международных актах, национальных конституциях и законах. 

Устранение дискриминации в области труда и занятий является одним из 

центральных вопросов, которыми занимается МОТ. Это четко выражено в 

Филадельфийской Декларации, где говорится, что: 

«(a) Все люди, независимо от их расовой принадлежности, пола или 

убеждений, имеют право на то, чтобы добиваться материального 

благосостояния, и на духовное развитие в условиях свободы и сохранения 

достоинства, экономической безопасности и равных возможностей.» [7] 

Также стоит обсудить принцип равной оплаты труда при выполнении 

равнозначной работы, который содержится в преамбуле к Конституции МОТ, в 

отношении мужчин и женщин, более точно изложен в Конвенции № 100. [8] 

Оплата труда женщин по более низкой ставке в сравнении с мужчинами, за 

выполнение равнозначной работы является типичной чертой такого рода 

дискриминации в современном мире труда. Принцип, лежащий в основе 

Конвенции № 100, может привести к улучшению такой ситуации, так как с его 

помощью устанавливаются равные условия для мужчин и женщин, а также 

указывается направление работы для осуществления конкретного равноправия в 

такой важной области как вознаграждение за предоставленные услуги или 

выполненную работу. Положив конец профессиональной сегрегации, решая 

проблему недостаточной оценки «женских работ», и обеспечивая равноправие 

для работников с семейными обязанностями, которые могут быть включены в 

трудовое законодательство, можно обеспечить дальнейшее развитие принципа 

равноправия в сфере занятости. [7] 

До октября 2006 года лица, считающие, что они подверглись 

дискриминации в сфере труда, могли обратиться в органы федеральной 

инспекции труда и (или) в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, 

возмещении материального вреда (ст. 3 ТК РФ в редакции от 9 мая 2005 года). 

Федеральным законом от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ в ТК РФ были внесены 

изменения, согласно которым признание основания в отказе при приеме на 

работу дискриминационным возможно только в суде (ст. 3 ТК РФ в 

действующей редакции). [9] 

Если работнику отказали в заключении трудового договора, он вправе 

требовать от работодателя письменно сообщить причину отказа (ст. 64 ТК РФ), 

чем необходимо активно пользоваться, и что должно стать нормой делового 

оборота. В силу положений ст. 237 ТК РФ, не предоставление письменного 

указания на причину отказа в трудоустройстве является основанием для 

возложения на работодателя обязанности компенсации морального вреда. [7] 

Подводя итог, можно сделать вывод, что сдвинуть ситуацию с мертвой 

точки и сделать механизм борьбы с дискриминацией в сфере труда более 

эффективным можно, но это будет непростой и многоступенчатый процесс, 

который, требует совершенствования законодательства и, что куда важнее, 

изменение правоприменения и сложившихся обычаев делового оборота. Еще в 

2009 году Европейский Суд по правам человека указал на отсутствие в России 

механизмов защиты работников от дискриминации и рекомендовал их 
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разработать. Однако с тех пор в законодательство было внесено лишь одно 

существенное изменение в этой части – запрет на публикацию объявлений, 

содержащих дискриминационные требования (ст. 13.11.1 КоАП РФ, п. 6 ст. 25 

Федерального закона от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации»). [10] Огромное значение имеет рост индивидуального 

правосознания людей, попавших в такую ситуацию, которые зачастую даже не 

замечают или не придают значения дискриминации в свою сторону. Люди 

настолько привыкли к сложившейся практике, что не понимают – с 

дискриминацией можно и нужно бороться. 
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Терроризм в России: прошлое, настоящие и будущее  

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, касающиеся проявления 

терроризма, его видов в Российской Федерации. Показана историческая 

составляющая и приведены конкретные примеры террористических актов на 

территории нашего государства. Статья освещает и новый вид терроризма- 

“Колумбайн”, и прогнозируются формы развитие терроризма в будущем. 

Ключевые слова: терроризм, виды терроризма, террористический акт, 

“Колумбайн”. 

 

Террористический акт и терроризм является одной из самых опасных 

проблем двадцать первого века, Российскую Федерацию, к сожалению, эта 

проблема не обошла стороной. В последние несколько лет наши 

правоохранительные органы успешно справляются с терроризмом, последний 

известный террористический акт в стране, до признания движения “Колумбайн” 

террористическим и начала СВО, произошел в 2017 году.  

В нашей стране терроризм и террористические акты появились в 

девятнадцатом веке. Самым первым актом терроризма считается покушение на 

Александра II. Данное преступление исполнил Дмитрий Каракозов, состоявший 

в тайном революционном обществе "Ишутинский кружок" [1]. После неудачного 

покушения на императора, данный кружок распался, 2000 человек проходили по 

уголовному делу, 32 человека были осуждены, сам же Каракозов был приговорен 

к смертной казни через повешения. Стоит отметить, что во времена Российской 

Империи и СССР был только политический терроризм, других видов на уровне 

государственного признания не существовало, закон прямо указывал, что 

террористический акт направлен на императора или Советскую власть. У России 

же иной путь, наше законодательство достаточно подробно раскрыло данные 

термины, указав, что деяние может быть как в отношении власти, так и обычного 
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народа [2]. Данный подход, позволяет выделить несколько видов терроризма, 

которые я предлагаю рассмотреть. 

Политический терроризм является самым часто встречающимся в истории 

нашей страны. Почти всегда террористический акт направлен на правительство 

или же требованиям к ним. В дореволюционный период под политическим 

терроризмом понималось покушение на императора или первых лиц страны [3]. 

В СССР под терроризмом законодатель понимал деяние, как акт, направленный 

против революции или власти [4]. В современной России данный вид тесно 

связан с чеченскими войнами. Если приводить пример, то рассмотрим 

террористический акт на Дубровке. Трагедия произошла 23 октября 2002 года. В 

результате нападения трех микроавтобусов с террористами заложниками стали 

девятьсот двенадцать человек, погибло сто тридцать. Как было выявлено из 

обнародованных данных, террористов, среди которых были и террористки-

смертницы, привозили по несколько человек в заранее снятые квартиры. 

Обвинения были предъявлены Шамилю Басаеву, ответственность не понес, был 

уничтожен. По этой же причине уголовные дела были прекращены по всем 

террористам, захватившим заложников на Дубровке. 

Под националистическим терроризмом следует понимать группу людей, 

объединенных на основе национализма, она преследует национальные вопросы. 

Примером может служить подрыв поезда маршрута следования Грозный – 

Москва 12 июня 2005 года приверженцами “Русское национальное единство”. 

Полотно перед пассажирским поездом из Чечни было взорвано рано утром в 

День России в Подмосковье. В результате теракта никто не погиб, но пострадало 

42 человека. 

Религиозный терроризм определяется, как группа лиц, исповедующая 

какую-либо религию, выступает против государства, которое исповедует иную 

религию. В Российской Федерации таких случаев немного, можно сказать 

единицы. Приводя пример, рассмотрим террористический акт на станции 

московского метро “Лубянка” во втором вагоне поезда “Красная стрела” 

раздался взрыв. Следующий произошел в третьем вагоне поезда, прибывшего на 

второй путь станции “Парк культуры” Сокольнической линии. Взрывные 

устройства были закреплены на террористках-смертницах. По официальным 

данным, на станции “Лубянка” подорвала себя жительница Дагестана Мариам 

Шарипова. Второй взрыв совершила также уроженка Дагестана Джанет 

Абдурахманова. По данным МВД России в результате обоих взрывов на месте 

погибли 36 человек, из них 24 – на станции метро “Лубянка” и 12 – на станции 

метро “Парк культуры”. Исполнители были приверженцами “Кавказского 

эмирата”, позже присягнувший на верность “ИГИЛ”. 

Наша страна старается идти в ногу со временем, именно поэтому 

последним видом терроризма, который бы я хотел выделить “School shooting” 

или “Колумбайн” [5]. После иска Генпрокуратуры Верховный суд признал 

данное движение террористическим. По-моему мнению, такой вид терроризма 

является достаточно спорным. До данного прецедента, за террористическим 

актом всегда стояла определенная организация и люди, которые ей управляют, в 
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этом же случае нет никого, кто бы взял ответственность за данное преступление. 

Я думаю, что цель “School shooting” отличается от цели, которую закрепил 

законодатель. Если при террористическом акте в современном понимании, 

мотив - запугивание народа или оказание влияния на решения власти, то при 

“Колумбайне” -исполнители хотят убить как можно больше людей, у них нет 

требований к власти. В том, что способствовало их решению, достаточно сложно 

разобраться, после совершения преступления в большинстве случаев 

исполнители лишают себя жизни. С моей точки зрения, это лишь подражание 

самой известной трагедии в Америке. Я считаю, что для данного деяния, нужно 

выделить отдельную статью. 

С моей точки зрения, правоохранительные органы успешно борются с 

терроризмом. Помимо реестра экстремистов и террористов, а также 

организаций, признающихся такими, в новостях каждую неделю мы можем 

прочитать о предотвращении террористического акта, связано это с 

регулированием и контролированием пространства “Интернет”. Давно не секрет, 

что террористы в большинстве своем проводят свою деятельность именно там, 

связываются, отправляют чертежи бомб или же вербуют новых сторонников. 

Полагаю, что совершенствование законодательства должно проходить именно в 

этом направлении, а новый вид терроризма появится именно в цифровом 

пространстве, поэтому правоохранительным органам нужно будет 

адаптироваться и урегулировать новые вопросы, не оттягивая их на завтрашний 

день. 
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О некоторых проблемах изменения срока действия трудового 

договора  

 

Аннотация: регулирование срочных трудовых договоров осуществляется 

рядом статей ТК РФ. Данному вопросу уделено большое внимание, но, несмотря 

на это все еще остаются пробелы, которые требуют внесения изменений в ТК 

РФ. Основная проблема связана с неоднозначным подходом к вопросу 

возможного продления срока действия трудового договора, как с позиции 

трудового законодательства, так и в правоприменительной практике.  

Ключевые слова: срочный трудовой договор; трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, изменение срока действия трудового 

договора. 

 

Ст. 58 ТК РФ предусматривает возможность заключения ТД как на 

определенный срок, так и на срок, не превышающий 5 лет. Заключение срочного 

договора имеет как положительные моменты, так и отрицательные для обеих 

сторон трудового договора – работодателя и работника. 

В качестве положительных моментов для работодателя можно отметить 

следующее:  

– если работа сезонная или ограниченно востребованная, работодателю не 

приходится держать отдельную штатную единицу. Таким образом, если 

работник некомпетентен в выполнении своих обязанностей, по окончанию срока 

трудового договора работодатель беспрепятственно расторгает с ним договор; 

– экономия на фонде оплаты труда. Срочный трудовой договор позволяет 

регулировать количество штатных единиц, уменьшая или увеличивая их с 

учетом сезонности, необходимости выполнения работы; 

– работодатель может решать кадровые проблемы в случае отсутствия 

постоянно занятого работника; 
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– срочный трудовой договор позволяет в упрощенном порядке уволить 

работника, без выплаты каких-либо пособий и без согласования с 

представителями работников.  

Из плюсов для работника можно отметить: 

– работа по срочному трудовому договору может послужить временной 

альтернативой для работника в случае, если у него нет постоянного места 

работы. Кроме того, оплата сезонных работ, как правило, выше стандартных 

окладов; 

– наличие социальных гарантий: отпуска, оплата больничного и так далее, 

все это наравне с сотрудниками, трудящимися по бессрочным договорам; 

– работник имеет возможность приобрести практический опыт работы в 

определенной сфере, что впоследствии позволит ему быть более 

конкурентоспособным на рынке труда. 

Для работника в заключение трудового договора на определенный срок 

можно отметить и минусы: 

– как правило, работнику не устанавливаются выплаты, основанием для 

которых является стаж работы в конкретной отрасли или у данного 

работодателя; 

– оплата больничного в случае, если трудовой договор заключен на срок 

менее 6 месяцев, осуществляется максимум 75 дней временной 

нетрудоспособности [1]. 

Из приведенных положительных и отрицательных моментов, можно 

сделать вывод, что именно работодатель является наиболее заинтересованным 

лицом в заключении договора на определенный срок.  

В настоящее время наиболее дискуссионным вопросом является вопрос о 

возможном изменении (продлении) срока действия трудового договора, 

заключенного на определенный срок. 

Это связано с тем, что истечение срока действия трудового договора не 

всегда совпадает с желанием сторон прекратить трудовые отношения. А значит, 

возникает вопрос о возможности продления срока действия трудового договора. 

Здесь у субъектов, заключивших срочный трудовой договор, возникают 

проблемы, так как Трудовой кодекс РФ не устанавливает общих правил о 

возможности изменения срока действия трудового договора, а лишь 

предусматривает отдельные основания для его изменения. Так, например:  

– женщина в период беременности имеет право предоставить письменное 

заявление с просьбой продлить срок трудового договора (ст. 261 ТК РФ); 

– в соответствии со ст. 332 ТК РФ если педагогический работник был 

избран по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочному трудовому 

договору должности, относящейся к профессорско-преподавательскому составу, 

то срок действия трудового договора может быть продлен; 

– если спортсмен, временно переведенный к другому работодателю, 

продолжает у него работать и ни он ни работодатель, с которым изначально 

заключался срочный трудовой договор не требуют его прекращения, срок его 
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действия может быть продлен вследствие заключения дополнительного 

соглашения (ст. 348.4 ТК РФ). 

Из этого следует, что продлить трудовой договор в любом другом случае, 

руководствуясь законом, работодателю будет непросто. Прежде всего потому, 

что в настоящее время нет единого подхода к возможному способу изменения 

срока действия трудового договора. На практике сложились два основных 

подхода к решению обозначенного вопроса. Первый – через расторжение 

трудового договора (увольнение работника), с последующим заключением 

нового трудового договора на определенный срок. Второй – посредством 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору. 

В первом случае, если работодатель соблюдает процедуру прекращения 

трудового договора, установленную ст. 79 ТК РФ то он может столкнуться с 

проблемой, когда суд признает такой договор бессрочным. Так, при 

установлении в ходе судебного разбирательства факта многократности, 

заключения срочных трудовых договоров на непродолжительный срок для 

выполнения одной и той же трудовой функции суд вправе с учетом 

обстоятельств каждого дела признать трудовой договор заключенным на 

неопределенный срок [2]. Данный вывод подтверждает и судебной практикой. 

Например, см. Апелляционное определение Псковского областного суда от 

11.06.2013 по делу № 33-903/2013» и «Апелляционное определение 

Саратовского областного суда от 25.05.2017 по делу № 33-3748/2017». 

Во втором случае срок трудового договора продлевается путем 

подписания с работником дополнительного соглашения о внесении изменений в 

действующий трудовой договор. Данный способ также не однозначен и может 

без сомнений применятся лишь в установленных законом случаях. 

По вопросу возможного продления срока действия трудового договора 

неоднократно давались разъяснения Рострудом. При этом, в настоящее время 

имеют место быть два противоречащих друг другу мнения Роструда 

относительно природы условия срока действия трудового договора.  

Первое мнение гласит, что условие о сроке действия трудового договора 

является составной частью условий, составляющих содержание трудового 

договора. Из этого следует, что оно может быть изменено соглашением сторон в 

порядке, предусмотренном ст. 72 ТК РФ [3]. Впоследствии Роструд также 

пояснил, что продлить срок трудового договора с помощью дополнительного 

соглашения можно, но при условии, что сохранится (не изменится) основание, 

по которому был заключен срочный трудовой договор, а также общий срок 

трудового договора в таком случае не превысит 5 лет [4]. 

Диаметрально противоположное мнение состоит в том, что условие 

трудового договора о сроке его действия определяет вид трудового договора, 

следовательно, оно не может быть изменено соглашением сторон, как другие 

условия договора. 

Условие о сроке действия трудового договора является определяющим, так 

как позволяет определять, к какому виду относится трудовой договор, и какие 

правила впоследствии будут применены. Следовательно, это условие выходит за 
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рамки остальных условий договора, которые изменяются в общем порядке, 

согласно ст. 72 ТК РФ.  

Кроме того, Роструд в своем письме отметил, что при заключении 

срочного трудового договора, правовых оснований для продления срочного 

трудового договора на новый срок без расторжения прежнего договора (с 

оформлением в соответствии с законодательством, внесением записи в трудовую 

книжку) не имеется [5]. 

Аналогичной позиции о запрете на продление срочного трудового 

договора Минтруд России придерживается в Письме Минтруда России от 

27.04.2021 № 14-2/ООГ-3772 «О возможности продления срочного трудового 

договора». 

Трудно сказать, чем обусловлено такое противоречие в позиции Минтруда 

России по данному вопросу. Можно предположить, что это относится к личной 

позиции должностного лица, давшего приведенные разъяснения. В первом 

случае ответ был дан начальником Правового управления Щкловец И.И., а во 

втором случае начальником Правового управления Анохиным А.В. 

Судебная практика по данному вопросу также не является однородной. 

Ниже в таблице приведены реквизиты решений судов, о признании продления 

срока действия трудового договора путем заключения дополнительного 

соглашения незаконным или законным. 

 

Признание судами продления срока действия трудового договора. путем 

заключения с работником дополнительного соглашения: 

незаконным законным 

– Определение Третьего 

кассационного суда общей 

юрисдикции от 13.01.2021 № 88-

693/2021; 

– Определение Пятого КСОЮ от 

30.11.2020 по делу № 88–7116/2020; 

– Апелляционное определение 

Красноярского краевого суда от 

24.12.2018 по делу № 33-19146/2018; 

– Определение Второго 

кассационного суда общей 

юрисдикции от 14.12.2021 по делу № 

88-29705/2021; 

– Определение Восьмого 

кассационного суда общей 

юрисдикции от 28.01.2021 № 88-

2212/2021. 

– Апелляционное определение 

Московского городского суда от 

14.02.2017 по делу № 33-5892/2017;  

– Определение Верховного суда 

Республики Коми от 28.09.2015 по 

делу № 33-5175/2015;  

– Определение Седьмого 

кассационного суда общей 

юрисдикции от 29.04.2021 № 88-

6849/2021; 

– Определение Санкт-Петербургского 

городского суда от 18.10.2010 № 33-

14178/2010; 

– Определение Ростовского 

областного суда от 22.07.2021 по делу 

№ 33–12799/2021. 

 

Исходя из судебной практики, можно сделать вывод, что суды могут встать 

как на сторону работника, так и на сторону работодателя. Из этого следует, что 
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шансы того, что продленный путем заключения дополнительного соглашения 

трудовой договор, срок действия трудового договора, может быть признан 

законным. При этом работодателю нужно учесть возможные риски и соблюсти 

все необходимые условия, а именно:  

– основание для заключения срочного договора должно соответствовать 

предусмотренному ст. 59 ТК РФ и не меняться при продлении (за нарушение 

правил оформления срочного трудового договора, в том числе заключение 

договора без достаточных оснований, организацию и ее должностных лиц суд 

или Государственная инспекция труда может привлечь к административной 

ответственности [6]); 

– изменения в условия договора в части срока его действия должны быть 

внесены в период действия договора (а не после его истечения) и оформлены 

письменным соглашением; 

– общий срок действия договора с учетом продления должен остаться в 

пределах 5 лет. 

При несоблюдении данных правил (в прочем, как и при соблюдении) 

действия работодателя могут быть признаны незаконными. 
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Проблема определения статуса цифровой валюты (криптовалюты) 

как объекта гражданских прав 

 

Аннотация: данная статья посвящена изучению проблемы правового 

регулирования и определения статуса цифровой валюты (криптовалюты) как 

объекта гражданских прав. В ней анализируется правовая основа и понятие 

цифровой валюты, а также проблема определения ее места в системе объектов 

гражданского права. На основе этого делаются выводы и обозначаются 

рекомендации для устранения обозначенных в статье проблем. 

Ключевые слова: гражданское право, объекты гражданского права, 

цифровая валюта, криптовалюта, имущество. 

 

Криптовалюта представляет собой довольно «молодое» и спорное явление, 

по поводу правового регулирования которого существуют разные точки зрения. 

Так, в 2022 году между Центральным Банком Российской Федерации (далее – ЦБ 

РФ) и Министерством финансов России (далее - Минфин РФ) возник спор по 

поводу нормативного регулирования статуса криптовалюты в российском 

законодательстве. ЦБ РФ предложил полностью запретить майнинг и оборот 

криптовалюты в России, поскольку она несет угрозу благосостояния граждан, 

может привести к снижению эффекта от денежно-кредитной политики ЦБ РФ, 

повышению инфляции и другим негативным социально-экономическим 

явлениям. Минфин РФ же выступил за регулирование криптовалют, а не за их 

запрет, обосновывая данную точку зрения тем, что запрет криптовалют приведет 

к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту 

мошенничества. 

Однако в современности нельзя отрицать роль криптовалют как одного из 

объектов гражданского права, поскольку они представляют собой материальное 

благо, по отношению к которому у различных субъектов возникают 

субъективные права и юридические обязанности. В связи с чем правовое 

регулирование данного объекта необходимо и закономерно. 
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Прежде чем говорить о криптовалюте как объекте гражданских прав, 

следует разобраться с тем, что есть объект гражданского права. В настоящее 

время в гражданском законодательстве России отсутствует дефиниция объекта 

гражданского права, однако ст. 128 ГК РФ указывает на то, что относится к 

объектам гражданских прав, а именно «вещи (включая наличные деньги и 

документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные 

права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные 

бумаги, цифровые права); результаты работ и оказания услуг; охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага» 

[1]. В целом объектами гражданских прав можно назвать материальные и 

нематериальные блага, в отношении которых возникают гражданские права и 

обязанности между субъектами гражданского права. 

Исходя из легального перечня объектов гражданских прав, становится 

очевидным то, что в нем отсутствует такой специфический объект как цифровая 

валюта. Вследствие чего возникает вопрос: можно ли вообще считать цифровую 

валюту объектом гражданских прав? И если можно, то к какому виду объектов 

гражданских прав она относится? 

В настоящее время дефиниция криптовалюты законодательно не 

закреплена, однако суть данного института отражает зафиксированное в 

федеральном законодательстве понятие цифровой валюты, которая представляет 

собой «совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), 

содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут 

быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей 

РФ, денежной единицей иностранного государства и (или) международной 

денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении 

которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких 

электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной 

системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих 

электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению 

(изменению) записей в такую информационную систему ее правилам» [2]. 

Следует отметить, что криптовалюту нельзя отнести к результатам работ и 

оказания услуг, поскольку в гражданских отношениях по поводу криптовалюты 

отсутствует обязательственная составляющая, связанная с ее созданием и 

использованием, что характерно для выполнения работ и оказания услуг, а также 

криптовалюту в силу отсутствия творческого характера ее создания не 

представляется возможным отнести к результатам интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, помимо этого 

цифровую валюту нельзя отнести к нематериальным благам, которые 

неотчуждаемы, тесно и неразрывно связаны с личностью, находятся вне оборота, 

криптовалюта же отчуждаема, имеет материальный характер и выступает 

объектом гражданского оборота [3, с. 83]. 

Не следует относить цифровую валюту и к категории вещей, поскольку она 

имеет бестелесный характер. Что касается имущественных прав, то они, как 
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указывает законодатель, включают в себя безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги и цифровые права. Цифровую валюту нельзя 

отнести к безналичным денежным средствам, поскольку они признаются 

средством и способом платежа в России, что недопустимо для криптовалюты. 

Также ее нельзя отнести к бездокументарным ценным бумагам, поскольку 

цифровая валюта не предусматривает права требования у эмитента. Нельзя 

отнести криптовалюту и к цифровым правам, так как они предусматривают 

обязательства, которые определяются с соблюдением правилами 

информационной системы, которая отвечает установленным законом признакам 

[1]. А в отношении цифровой валюты отсутствует лицо, обязанное перед каждым 

обладателем таких электронных данных. 

Исходя из вышеизложенного, цифровую валюту (криптовалюту) не 

следует относить ни к одной категории объектов гражданского права, легально 

закрепленных в ст. 128 ГК РФ, кроме категории “иное имущество”. Имущество 

— это материальные и нематериальные объекты гражданского права, которые, 

как правило, могут переходить от одного лица к другому. Если рассматривать 

цифровую валюту как объект гражданского права, причем признанный легально, 

то ее можно отнести лишь к иному имуществу, указанному в перечне объектов 

гражданского права. 

В подтверждение данной точки зрения следует привести Постановление 

Девятого арбитражного апелляционного суда, в котором суд указал, что в силу 

диспозитивности норм гражданского права в ГК РФ отсутствует закрытый 

перечень объектов гражданских прав, а сам ГК РФ не содержит определения 

понятия “иное имущество”, упомянутое в ст. 128 ГК РФ, в связи с чем с учетом 

современных экономических реалий и уровня развития информационных 

технологий допустимо широкое его толкование, по мнению суда апелляционной 

инстанции, криптовалюта не может быть расценена применительно к ст. 128 ГК 

РФ иначе как иное имущество [4]. 

Безусловно, место цифровой валюты (криптовалюты) в системе объектов 

гражданского права удалось определить лишь методом исключения, однако 

единой точки зрения по этому поводу в научном сообществе не сложилось, а 

легальное определение ее статуса как объекта гражданских прав отсутствует. В 

связи с этим следует отметить, что в России недостаточно урегулирована 

криптовалюта и защита гражданских прав ее владельцев “в связи с отсутствием 

окончательного понимания ее природы” [5, с.86]. В связи с этим необходимо 

дальнейшее совершенствование законодательства по вопросу правового 

регулирования цифровых валют (криптовалюты), поскольку нецелесообразно 

некоторые современные технологии, обладающие своей уникальностью, 

относить к уже известным типичным объектам гражданского права по схожим 

признакам[6, с.79].  

Исходя из всего вышесказанного в настоящее время цифровую валюту 

следует отнести к категории иного имущества в качестве объекта гражданского 

права, но для отражения современных тенденций развития гражданского права, 

урегулирования статуса и правового режима цифровой валюты (криптовалюты) 
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следует отдельно отразить в законодательстве данную категорию объектов 

гражданского права. В связи с этим представляется необходимым 

сформулировать ст. 128 ГК РФ следующим образом: «К объектам гражданских 

прав относятся вещи (включая наличные деньги и документарные ценные 

бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права (включая 

безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые 

права, цифровая валюта); результаты работ и оказание услуг; охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага». 
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Публичный конкурс 

 

Аннотация: в статье рассматриваются отношения, связанные с 

организацией публичного конкурса. Анализируется исторический аспект 

появления данного вида обязательства в гражданском праве. Основное внимание 

уделяется проблемам, связанным с вопросом реализации публичного конкурса. 

В конце исследования подводятся итоги. 

Ключевые слова: публичный конкурс, награда, участники, организаторы 

конкурса. 

 

Как принято считать, по общему правилу, конкурс предполагает 

состязание нескольких лиц за получение какой-либо награды, отбор наилучших, 

более успешных участников, ранжирование их по градациям. Так конкурс 

публично гарантирует вручение награды победителям, являясь юридически 

оформленной сделкой. Отношения, связанные с организацией, итогами 

публичного конкурса регулируется гражданской отраслью права. 

Такое явление как публичный конкурс в России было оформлено 

юридически впервые в советскую эпоху в 1964 году. До этого момента данное 

явление никак не закреплялось. Сегодня отношения, связанные с публичным 

конкурсом, регулируются ГК РФ, а также иными нормативно-правовыми 

актами. Главное, чтобы такие акты не противоречили Гражданскому кодексу, но 

они могут вносить дополнительные условия. Стоит отметить эти 

дополнительные условия: «состав, обязанности, функции комиссии конкурса, 

его цели и задачи, составление объявления о проведении публичного 

конкурса»[1, с. 28]. Важно сказать об особенности конкурса: его цель должна 

быть общественно полезной, а также в нём должны принять участие несколько 

человек.  

Одной из важных проблем по данному вопросу является определения 

понятия «публичный конкурс». Примечательно, что в ГК РФ нет четко 

сформулированного понятия. Не определены точные различия между конкурсом 
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и торгами, так что стали считать, что эти понятия являются одними и теми же. 

Скорее всего, во избежание несправедливости в оценивании результатов 

конкурса и так далее, необходимо разграничить понятия «конкурс» и «торг». 

Следует сказать, что в ГК РФ сегодня существует термин «конкурсные 

торги» - состязание конкурентов по поводу первенства на поставку товаров. 

Организатор конкурсных торгов заранее ставит в известность обо всех условиях 

соревнования всех участников, которые готовят программу наиболее 

благоприятных и выгодных поставок. Это позволяет повысить уровень 

конкуренции между производителями, что способствует поддержке и развитию 

современной рыночной экономики. 

Можно отметить еще одну немаловажную проблему по данному вопросу. 

Бытует мнение, что публичный конкурс – это договор, в котором 

провозглашение о проведении конкурса – это своего рода оферта, а 

предоставление итого конкурса – направление акцепта. Благодаря такому 

механизму, возникают обязательственные отношения лица с организаторами 

конкурса. Причем, провозглашение о проведении конкурса должно быть 

публичным и направленным неопределенной группе лиц (например, интернет, 

СМИ, мероприятие с большим количеством участником). Для более 

эффективного распространения информации о конкурсе его организаторы могут 

выбрать несколько платформ для ее размещения. 

Существует два способа организации конкурсов.  

Первый способ – направление заявки потенциального участника до 

представления его работы (подача участником заявки на участие, согласие 

участника на обработку персональных данных и так далее). Данные документы 

подтверждают решение участника на создание обязательственных 

правоотношений и согласие на все условия конкурса. В таком случае, как 

считают некоторые юристы, например, Игнатенко В.Н. «такое действие 

участника равносильно акцепту»[2, с.76]. Получается, что участник уже до 

проведения конкурса участник должен выполнить установленные для него 

обязательства (например, внести организационный взнос, предоставить 

временное место жительства на период участия в конкурсе и так далее).  

Второй способ – участник направляет конкурсную работу вместе с 

необходимыми на это документами. В таком случае, формируются отдельные 

правовые акты – односторонние договоры. Становятся субъектами – организатор 

конкурса и участник. 

Также необходимо отметить следующую проблему. Среди ученых-

юристов не существует конкретного одного мнения по вопросу возникновения с 

точки зрения права отношений между организатором конкурса и участником. 

Возникает вопрос, являются ли они договорными. Можно выделить две группы 

мнений. Первая группа придерживается мнения, что такая форма отношений 

может считаться односторонней сделкой. Другая группа считает, что договорные 

обязательства не возникают в таком случае. 

Следует сказать и об участниках конкурса подробнее. В зависимости от 

вида и задач конкурса устанавливается определенный круг участников. В случае 
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открытого конкурса организатор объявляет о нем во всех видах СМИ, приглашая 

к участию всех желающих. Участниками могут стать как физические, так и 

юридические лица. Организатор в условиях конкурса должен это отметить. 

Конкурс может носить закрытый характер, тогда в таком случае организатор 

лично устанавливает круг участников, высылает персональные приглашения 

кандидатам. 

Отметим и статус организатора публичного конкурса. Организатором 

может выступить как отдельное физическое, так и юридическое лицо. Юристы 

считают, что в случае объявления публичного конкурса на организатора 

возлагаются обязательства. Во-первых, он должен организовать обещанный им 

конкурс, во-вторых, он обязан предоставить победителю награду. В случае 

невыполнения обязательств организатором, к нему могут применяться меры 

гражданско-правовой ответственности. Организаторы должны обязательно 

определить точную дату начала и окончания конкурса, возраст и статус 

(физическое или юридическое лицо) участников, а также дополнительные 

условия. Награду организатор определяет по своему усмотрению. Это может 

быть денежный приз или иной материальный вариант. Исключается 

нематериальное поощрение (например, благодарность устная). Главное, чтобы 

обещанный подарок был вручен победителю конкурса. «Но с моральной точки 

зрения участникам могут выдаваться грамоты, дипломы, кубки и многое 

другое»[3, с. 45]. Организатор указывает число призовых мест, какой именно 

приз соответствует занимаемому конкурсом месту. Если же конкурс был 

групповой (несколько лиц заняли одно выигрышное место), то в этом случае 

приз делится поровну между победителями. Конечно же, случаются различные 

непредвиденные обстоятельства, и организаторам приходится отменять или 

изменять условия конкурса. Так поступить можно, но необходимо соблюсти ряд 

требований. Информация о редактировании условий конкурса должна быть 

доведена до всех конкурсантов. Кроме того, организаторы также обязаны 

возместить расходы участников, которые были ими потрачены при подготовке к 

конкурсу. 

Таким образом, при рассмотрении публичного конкурса существует ряд 

проблем по поводу его проведения. Перед учеными-юристами до сих пор 

возникает не разрешимый вопрос о том, являются ли отношения между 

организатором и участником договорными, поступают чаще всего предложения 

по совершенствованию и уточнению норм Гражданского кодекса РФ, по 

дефиниции «публичного конкурса», конкретизации правоотношений 

конкурсантов и организаторов конкурса. 
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Интеллектуальные права на объекты, созданные при помощи 

нейросетей 

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос принадлежности 

интеллектуальных прав на результаты деятельности, созданные с помощью 

программ искусственного интеллекта (нейросетей). Высказывается предложение 

выделить объекты, созданные с помощью нейросетей, в отдельный вид 

результатов интеллектуальной деятельности. 

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, результаты 

интеллектуальной деятельности, нейросети. 

 

Стремительный рост темпов развития программного обеспечения 

искусственного интеллекта (далее - искусственные нейронные сети, нейросети) 

за последние несколько лет вывел процесс создания информации на совершенно 

иной уровень. В 2022 году появилось несколько программ, быстро набравших 

популярность, которые основываясь на текстовом запросе, могут выдавать как 

результат «произведения» литературы, изобразительного искусства, программы 

для ЭВМ и другие объекты, качество которых порой не отличается от 

результатов интеллектуальной деятельности, созданных человеком. Некоторые 

крупные компании, например, Coca-cola, уже начали использовать нейросети в 

маркетинге [1]. В этой связи прогнозируются серьезные изменения как рынка 

интеллектуальной собственности, так и законодательства в этой сфере, 

поскольку для создания некоторых видов объектов, нацеленных на 

использование в коммерческих целях, стоимость труда человека в сравнении с 

генерацией нейросетью станет несоизмеримо дорогой. 

Искусственные нейронные сети имитируют работу мозга человека, они 

состоят из слоев нейронов, где каждый нейрон получает входные сигналы, 

производит определенные вычисления и передает свой выходной сигнал на 

следующий слой до тех пор, пока не будет получен окончательный результат. 
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Принцип работы искусственных нейронных сетей заключается в 

использовании алгоритмов машинного обучения, которые позволяют обучаться 

на большом количестве данных и находить закономерности в этих данных. Так, 

для создания изображений в программу вносят огромное количество 

фотографий, картин, рисунков, которые анализируются, выделяются общие 

черты, присущие тем или иным объектам, на основании чего и происходит 

генерация. 

Для пользователя процесс работы с нейросетями прост, требуется лишь 

ввести текстовый запрос, или прикрепить материалы для обработки, по форме, 

представленной в программе, и через некоторое время получить результат. 

Поскольку многие объекты, созданные нейросетью, обладают свойствами, 

присущими результатам интеллектуальной деятельности, возникает вопрос о 

том, кому принадлежат права на эти объекты. 

 Согласно п.1 ст. 1228 ГК РФ автором произведения является лицо, 

творческим трудом которого оно создано [2]. Постановление Пленума ВС РФ от 

23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» в п. 80 уточняет, что произведения, созданные с 

помощью технических средств в отсутствие творческого характера деятельности 

человека, объектами авторского права не являются [3]. 

При этом, как отмечает А.М. Золотарев, творческой следует считать 

«деятельность автора, направленная на создание произведений науки, 

литературы и искусства при условии, что: 

1) результат этой деятельности является объективно новым, то есть 

неизвестен заранее ни самому автору, ни другим лицам; 

2) результат этой деятельности является оригинальным, то есть позволяет 

говорить о наличии индивидуальности автора» [4]. 

Таким образом, для признания лица автором, необходимо, чтобы он 

непосредственно и самостоятельно создал произведение своим творческим 

трудом.  

Следует обратить внимание на то, какой вклад вносят участники процесса 

создания объектов. Деятельность разработчиков программного обеспечения 

заключается в самом создании и поддержании продукта – нейросети. При этом 

разработчик не принимает участие в производстве конкретного объекта. 

Деятельность пользователя заключается в формировании запроса в виде текста 

или ином выражении. В большинстве случаев, запрос не имеет творческого 

характера, не является оригинальным и новым, однако, нейросеть посредством 

обработки введенных данных выдает результат, который можно было бы 

характеризовать как обладающий новизной и оригинальностью. Например, 

запрос «кот в окне», в нейросеть Midjourney при каждой новой генерации, выдаст 

оригинальный результат, сходный с фотографией или рисунком, сделанным 

человеком. 

Рассмотрим, как устанавливает принадлежность объектов 

Пользовательское соглашение нейросети Midjourney [5]. 
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В соответствии с Соглашением, Пользователь платного тарифного плана 

«Pro» является правообладателем объектов, которые им созданы с помощью 

Midjourney, насколько это возможно в соответствии с действующим 

законодательством. Если Пользователь не является платным участником, он не 

является правообладателем, вместо этого Midjourney предоставляет ему 

лицензию на созданные им объекты в соответствии с Международной лицензией 

Creative Commons Noncommercial 4.0 Attribution. 

Следует отметить, что Пользователь предоставляет Midjourney, а также ее 

правопреемникам бессрочную, всемирную, неисключительную, 

сублицензируемую бесплатную, безвозмездную, безотзывную лицензию на 

авторское право на воспроизведение, подготовку производных произведений, 

публичную демонстрацию, публичное исполнение, сублицензирование и 

распространение текстовых и графических материалов, созданных сервисом по 

указанию Пользователя. Данная лицензия сохраняет силу после прекращения 

действия Соглашения любой стороной по любой причине. 

Подход предложенный Midjourney, с одной стороны, устанавливает 

простые и понятные правила определения принадлежности прав, с другой - 

наделяет компанию излишне широким спектром прав на использование 

объектов, созданных с помощью их продукта. 

В связи с вышеуказанным, возникает необходимость правового 

регулирования объектов, созданных при помощи нейросетей. По мнению автора, 

подобные объекты следует выделить как отдельный вид результатов 

интеллектуальной деятельности, с особым регулированием правоотношений, 

которое должно быть призвано, с одной стороны, отвечать интересам компаний-

создателей нейросетей, поскольку они вложили силы и средства в разработку 

своего продукта, а с другой стороны, справедливо и соразмерно наделять 

пользователей и компании правами на вышеуказанные объекты. 

 

Литература 

1. "Coca-cola приглашает цифровых художников…" [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.coca-colacompany.com/news/coca-cola-invites-digital-

artists-to-create-real-magic-using-new-ai-platform / (дата обращения: 12.04.2023). 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 05.12.2022) [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629 / (дата обращения: 

12.04.2023). 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О 

применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323470 / (дата обращения: 

12.04.2023). 

4. Творческий характер произведения как признак объекта авторского 

права [Электронный ресурс]. URL: 



 

350 

 

https://www.km.ru/referats/b35487a9f23c4dd28e671cec88febd9b / (дата обращения: 

12.04.2023). 

5. Условия обслуживания Midjourney [Электронный ресурс]. URL: 

https://docs.midjourney.com/docs/terms-of-service / (дата обращения: 12.04. 
  



 

351 

 

УДК 343 

Кошурин Виктор Игоревич 

МАОУ «Школа № 172» Московского района г. Н. Новгорода 

(Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Е. Мирошникова, д.4а) 

E-mail: vito-38@mail.ru 

Научный руководитель: 

Царёв Евгений Вячеславович 

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарно-

правовых дисциплин 

Дзержинский филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Россия, 

606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Жуковского, д. 2.) 

E-mail: tsarevzhenya@yandex.ru 

 

Раскрытие преступлений в эпоху цифровизации 

 

Аннотация: в статье рассматривается как цифровизация влияет и на 

«старые» виды преступлений, как раскрываются новые виды преступлений. 

Приведены статистические данные по преступности в эпоху цифровизации. 

Рассмотрение всего вышеуказанного поможет оценить эффективность методов 

раскрытия преступлений, а также наметить новые методы борьбы с ними в эпоху 

цифровизации.  

Ключевые слова: раскрытие преступлений, информационно-
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На данный момент преступления, связанные с компьютерной 

информацией, регулирует глава 28 особой части УК РФ. В указанной главе 

перечислены такие виды преступлений как: неправомерный доступ к 

компьютерной информации; создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ; нарушение правил эксплуатации средств 

хранения, обработки и передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей; неправомерное воздействие на критическую 

информационную инфраструктуру Российской Федерации; нарушение правил 

централизованного управления техническими средствами противодействия 

угрозам устойчивости, безопасности целостности функционирования на 

территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и сети связи общего пользования. 

Необходимо отметить, что с развитием сети «Интернет» и других 

информационно-телекоммуникационных технологий (далее – ИТТ) появились и 

новые способы совершения преступлений, что ранее были не связаны с 

компьютерной информацией. К наиболее распространённым преступлениям, 

совершаемым с использованием ИТТ, можно отнести такие преступления как: 

нарушение автородительских прав; кража; мошенничество; незаконное 

получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую 
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или банковскую тайну; изготовление и распространение порнографических 

материалов; публичные призывы к осуществлению террористической и 

экстремистской деятельности. 

Теперь же подробнее рассмотрим новые для уголовного права виды 

преступлений и изменившиеся старые. 

На данный момент нет единой международной классификации, так что 

рассмотрим преступления согласно классификации Конвенции совета Европы о 

компьютерных преступлениях. [3] 
Преступления, связанные с использованием компьютерных средств. К 

этой категории относятся новые формы и методы совершения ранее известных 

преступлений, что появились с приходом различных цифровых технологий. 

Преступления против компьютерных данных и систем. К этой категории 

относят преступления, связанные с компьютерными данными, эту категорию 

преступлений на данный момент регулирует 28 глава уголовного кодекса РФ. 

Преступления, связанные с содержанием данных. К этой категории 

относятся преступления, связанные с данными и контентом, считающимися 

незаконными. 

Так каким же образом цифровизация повлияла на раскрытие 

преступлений? 

На основании исследования научных публикаций мы смогли выделить 

следующие сферы влияния цифровизации на раскрытие преступлений и науку, 

криминалистику в целом. 

1. Технологии аудио-, фото- и видео фиксации помогают в раскрытии 

преступлений. По сохранившимся видеозаписям с камер видеонаблюдения, 

информации с других устройств невозможно было бы раскрыть большинство 

преступлений.[2] Так, например, по камерам видеонаблюдения раскрывается 

много уличных преступлений, где лица преступников «засветились». 

2. Системам распознавания лиц, С внедрением технологий распознавания 

лиц, видеонаблюдение становится прекрасным инструментом для 

предотвращения преступного посягательства или раскрытия уже совершенного 

преступления, а также обнаружения лиц, находящихся в розыске.[1] 

3. Анализ больших данных. Большие данные характеризуют способность 

к поиску, агрегации и совместному использованию массивов данных при 

необходимости получения ответа на тот или иной аналитический или 

прогностический запрос. 

4. Искусственный интеллект и нейронные сети. Искусственный интеллект 

предполагает совершенно новый, высокотехнологичный уровень обработки 

информационных данных, высокий прогностический потенциал, успешность 

принятия различного рода управленческих решений. 

С приходом новых технологий появляются и новые методы раскрытия 

преступлений. Большинство регистрируемых правоохранительными органами 

преступлений относятся к таким, в которых современные технологии выступают 

в качестве средства совершения, а не объекта преступного посягательства. 

Опираясь на исследование практики оперативных подразделений органов 
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внутренних дел Самоделкина А.С. и Тимофеева С. В., можно выделить 

следующие методы.[4] 

Оперативно-технический метод. Проведение оперативно-розыскных 

мероприятий, связанных с прослушиванием телефонных переговоров, снятием 

информации с технических каналов связи, получением компьютерной 

информации. В нём используются, преимущественно негласные методы и 

средства, закреплённые в Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности». 

Агентурный метод. Проведение комплексных оперативно-розыскных 

мероприятий с привлечением негласных сотрудников. Данный метод 

заключается в проведении комплексных оперативно-розыскных мероприятий 

ведомственного санкционирования с привлечением граждан. 

Уголовно-процессуальный метод. В сущности, данный метод заключатся 

в создании условий для эффективного решения главных задач оперативно-

розыскной деятельности. Данный метод в той или иной мере включает в себя 

правовое, организационное, агентурно-разведывательное, информационно-

аналитические и другие виды обеспечения предварительного расследования 

Примерами использования данных методов правоохранителями можно 

найти как в отечественной, так и в международной практике. Одним из самых 

ярких примеров может служить операция по ликвидации криминального форума 

DarkMarket, в ходе которой агент ФБР Дж. Кейт Муларски проник на него под 

псевдонимом Master Splyntr, что привело к более чем 60 арестам по всему миру. 

Так же примером использования данных методов может служить пресечение 

попытки сбыта героина в особо крупном размере в Астраханской области при 

помощи проверочной закупки 

Но насколько эффективно правоохранительные органы работают с новыми 

формами и видами преступлений, что принесла цифровизация? 

Несмотря на всю положительную картину периода январь-декабрь 2022 

года, общее количество преступлений с использованием современных 

технологий за 10 лет крайне стремительно выросло, и продолжает расти. В 2020 

году, согласно заявлению представителя МВД России Ирины Волк, 

преступления с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий выросло на 94,6% по сравнению с 2019 годом, а число 

киберпреступлений выросло 129,7%. А за период с 2015 по 2020 год общее число 

преступлений выросло в 11 раз. 

Анализ различных работ и статистики, посвящённым эффективности 

работы правоохранительных органов и их методов раскрытия современных 

видов преступлений, подтверждает необходимость решения проблем, связанных 

с организационно-тактическим и методическим обеспечением деятельности 

оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов. 

Необходимо создание и приспособление новых методик, с использованием 

отечественного и зарубежного опыта противодействия цифровым 

преступлениям, повсеместное введение новой аппаратно-вычислительной 

техники и комплекса программ по поиску следов преступления в цифровом 
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пространстве. Необходимо так же расширение возможностей 

правоохранительных органов в взаимодействии с гражданами, имеющими 

навыки необходимые для помощи в раскрытии преступлений. В дополнение к 

вышеперечисленному, необходимо повысить уровень цифровой грамотности 

сотрудников органов правопорядка и их навыков в вопросах цифровой 

безопасности. Без решения данных вопросов будет невозможно эффективно 

противодействовать цифровой преступности и работать с современными видами 

преступлений. 
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Проблемы правового регулирования «заемного труда» 

 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме легализации новой, 

нетипичной формы занятости, пока неизвестной трудовому законодательству. 

Среди ученых и специалистов проблема воспринимается неоднозначно. Новые 

формы использования труда кардинально расходятся с традиционной моделью 

занятости, что требует тщательной проработки законодательных решений. В 

конце исследования темы сделаны категоричные выводы. 

Ключевые слова: заемный труд, частное агентство, трудовые отношения. 

 

В российской правовой системе сравнительно недавно появилось понятие 

заемного труда. Если рассматривать этот процесс, то он особняком стоит между 

гражданским и трудовым законодательствами. Исторический аспект процесса 

погружает нас в страны с рыночным механизмом экономики, такие как США и 

страны западного европейского мира.  

Заемный труд считался длительное время нелегальным и оппозиционно 

стоящим, при этом в европейских странах и США активно развивались частные 

агентства занятости, способствовавшие развитию данного процесса. 

Работодатели (частное агентство занятости) представляли заказчикам 

работников, являясь посредниками при найме. 

Нелегальность действия заемного труда выражалась в сознательном 

обогащении предпринимателя, ухода от налоговых обязательств. В конце ХХ 

века с усилением глобализационных процессов в мире изменяются, и трудовые 

отношения от стандартных форм государства переходят к альтернативным 

трудовым отношениям, которые раньше были признаны вне закона, что сейчас 

является актуальным [5, с. 106-118].  

Одной из современных проблем регулирования заемного труда является 

отсутствие в законе о деятельности частных агентств найма персонала 

возможности предоставлять свои услуги в сфере занятости для третьих лиц, то 

есть нанимать сотрудников для третьих лиц. 
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Заемный труд может служить определенным видом аутсорсинга, т.е. 

передачи части функций организации другой фирме – кадровому агентству с 

целью найма работников на временную работу. Одной из проблем заемного 

труда является неоднозначное регулирование аутсорсинга законодательством, 

что приводит к негативным последствиям для роста национальной экономики. 

В современной правовой системе развивается IT-аутсорсинг. 

Информационные технологии активно внедряются в сферу бухгалтерского 

учета, технического обслуживания электронных систем. Востребован также IT-

аутсорсинг среди малого предпринимательства, так как содержать большое 

количество работников соответствующего профиля не является рационально 

обоснованным[5, с.106-118]. 

Договором аутсорсинга может быть договор строительного подряда, 

договор оказания услуг в сфере охраны. Сложность возникает в правовом 

регулировании заемного труда, так как по предмету договора аутсорсинг имеет 

схожие черты с гражданскими договорами. Зачастую предлагается 

законодательно сузить термин аутсорсинга, так как он выступает синонимом 

договору о представлении персонала в отечественной литературе [3, с. 8-9]. 

В правовых коллизиях существует наряду с аутсорсингом еще и 

аутстаффинг. Аутстаффинг является формой заемного труда, по средствам 

которой работодатель прекращает трудовые отношения с определенной частью 

своих работников, те принимаются на работу другой организацией для 

предоставления третьей, а выполнения трудовых функций первой. 

Аутстаффинг является распространенной формой ухода от налоговых 

обязательств в Российской Федерации, чаще всего использующийся 

недобросовестными организациями-работодателями. Аутстаффинг показывает 

использование заемного труда не с позитивной стороны, а как средство, 

позволяющее скрыться от налогов. Российское законодательство стоит на пути 

выбора: либо на законодательном уровне запретить использование заемного 

труда, либо легализовать его и законодательно закрепить рамки использования 

заемного труда.  

В 2004 году в Российской Федерации разрабатывается концепция 

регулирования заемного труда, которая пыталась ограничить сферу действия 

аутстаффинга. Законодательно закрепляется право на использование заемного 

труда для частных агентств занятости, действовать в условиях заемного труда 

разрешено только при временной работе. Невозможность использования 

заемного труда на постоянной работе, рассмотреть случаи допустимости 

заемного труда. 

Стоит отметить одно из ключевых отличий российской системы права от 

зарубежной в вопросе разделения понятий заемного труда. Российская система 

понятие заемного труда рассматривает как синонимичное для аутсоринга и 

аутстаффинга. Заемный труд же несет в себе идею срочной работы, т.е. 

временной. 

Для работника система заемного труда является очень неустойчивой, так 

как происходит разделение ответственности со стороны работодателей. В 
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Европе и США по аутсорингу переходит производственный функционал 

подрядчику, что касается заемного труда – происходит передача функционала 

найма сотрудника. 

С точки зрения функционала заемного труда: работодатель – частное 

агентство занятости заключает обычный трудовой договор с сотрудником, в 

котором прописаны сроки его деятельности. Все обязанности работодателя по 

трудовому договору выполняет частное агентство занятости [2, с. 176]. Само же 

профилированное предприятие не вступает в трудовые отношения с работником. 

Предприятие, использовавшее труд заемного работника, готовит рабочее место 

и условия труда, но при этом в любой момент может отказаться от работника, 

выполняющего работы в рамках заемного труда, при этом самого увольнения не 

последует [4]. 

Для работодателя также есть негативные последствия использования 

заемного труда. Прежде всего, это снижение темпов производства, качества 

работы и мотивации сотрудников, так как специфику производства работодателя 

временный работник, устроившийся по заемному труду, может не знать. 

Для работника также есть негативные стороны временной работы, т.е. 

заемного труда. По мнению кандидата юридических наук Герасимовой Е.С. 

работник эксплуатируется предприятием – потребителем, а то в свою очередь не 

вкладывается в повышение квалификации и образования работника. Отсутствие 

обучения ведет к негативным последствиям: появлению травм, несоблюдению 

правил по охране труда и технике безопасности [2, с.180]. Хочется подчеркнуть, 

что временные рабочие места не позволяют человеку добиваться успехов в 

карьере и приводят к отсутствию социальной помощи со стороны государства 

(пенсий, пособий).  

Возникают сложности с созданием профсоюза для временных рабочих, 

ведения коллективных обсуждений и форм защиты сотрудника в трудовых 

отношениях, которых у предприятия и работника по заемному труду нет. Слабая 

трудовая защита работника может привести к ухудшению его социальной жизни. 

Основанием и нормативно-правовой документацией для регулирования 

процесса заемного права в России являются Налоговый Кодекс РФ, Гражданский 

Кодекс РФ, Трудовой Кодекс РФ. В ст.264 НК РФ прослеживается возможность 

при помощи заемного труда использовать аутстаффинг, т.е. вывод сотрудников 

за штат организации, таким образом, сократится число налоговых отчислений 

[1]. А ГК РФ регламентирует этот вопрос ст.421 заключение гражданско-

правовых договоров с организациями – провайдерами для использования труда 

заемных работников. Трудовое законодательство пока является самым уязвимым 

звеном в данном вопросе, так как слова Герасимовой Е.С. находят 

подтверждение в размытости границ ТК РФ в вопросе заемного труда. 

Процесс правового регулирования заемного права в России проходил 

длительную разработку, голосование и принятие. В 2014 году вносятся 

изменения в ТК РФ в вопросе правового регулирования заемного труда. Закон с 

точки зрения правотворчества, впервые, выделяет понятие заемного труда, 

стороны договора, предмет заемного труда (характеризуется также в ГК РФ).  



 

358 

 

Процесс лицензирования частным агентствам занятости можно не 

проходить, хотя по модельному закону СНГ занятость трудовой миграции все же 

должна фиксироваться в органах исполнительной власти. 

Помимо частных агентств занятости могут осуществлять их функционал и 

юридическое лицо или аффилированное лицо, являющееся стороной 

соответствующего акционерного соглашения. Стоит отметить, что юридические 

лица и частные агентства занятости смогут заключать договоры с 

индивидуальными предпринимателями и оказывать им свои услуги.  

Процесс регламентации условий заемного труда остается пока открытым, 

по сути дела заемный труд по условиям и охране труда должен быть приравнен 

к обычному исполнению трудовой функции работником. Работник слабо 

защищен со стороны законодательства. Из-за многофункциональности 

организаций посредничества аутсоринг развивается пока не как отдельная 

экономическая структура [5, с.106-111].  

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы:  

1.Заемный труд фактического полноценного оформления своей структуры 

так и не получил.  

2.Существуют и преимущества, и недостатки заемного труда, но он 

продолжает в условиях глобализации существовать в России.  

3.Законодательству РФ еще предстоит регламентация заемного права в 

будущем. 
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Модернизация всех сфер жизнедеятельности общества является одной из 

главных задач, как для самого государства, так и для народа. Объединение общих 

интересов и воплощение в реальность намеченных целей способствуют 

установлению благоприятного климата для развития различных общественных 

отношений в государстве. Наиболее тесное взаимодействие государства и 

общества происходит через органы местного самоуправления, которые являются 

частью единой системы публичной власти. Население муниципального 

образования может осуществлять свое волеизъявление в разных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Например, посредством выборов, проводящихся на местном уровне, 

осуществляется избрание депутатов, членов выборного органа местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления. Данная 

форма волеизъявления граждан имеет большое значение, ведь именно через нее 

избиратели определяют, кто и каким образом будет возглавлять муниципальное 

образование, а соответственно, это прямо повлияет на решение определенных 

задач. 

Референдум – это процесс, в ходе которого происходит голосование 

граждан по наиболее значимым вопросам государственного, регионального и 
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местного значения. Особенностью местного референдума является то, что 

согласно части третьей статьи 22 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» сами граждане, проживающее на территории муниципального 

образования, могут стать инициаторами его проведения [4]. В настоящий момент 

проведение местного референдума – это сложный процесс, требующий больших 

организационных расходов и финансовых затрат. Кроме того, чтобы он 

состоялся, требуется определенное количество подписей местных жителей 

муниципального образования [1].  

Несомненно, выборы и референдум – это важнейшие составляющие 

участия граждан в осуществлении местного самоуправления. Но только лишь 

этих форм для верного и своевременного решения вопросов недостаточно. 

Особое значение в местном самоуправлении имеют институты 

гражданского общества. К ним относятся: общественные объединения, 

общественные организации, профессиональные союзы и так далее. Через 

указанные институты граждане могут вносить коллективные обращения, 

правотворческие инициативы, организовывать публичные слушания. 

Отдельно следует отметить Средства массовой информации. На основе 

полученной из них информации человек формирует в своем сознании 

определенное отношение к тому или иному вопросу. А затем, он уже выбирает, 

как на него реагировать. Также именно в информационных источниках люди 

могут обсуждать возникшие проблемы и пути их решения. 

Муниципальные органы власти должны быть высоко заинтересованы и 

максимально вовлечены в формирование и использование новых каналов и 

способов взаимодействия с населением, в том числе, анализируя 

информационные источники, в особенности интернет, где граждане чаще всего 

выражают свое мнение [3]. 

Важно отметить, что в настоящее время государство реализует новые 

способы информирования граждан через социальные сети. Например, было 

принято Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.09.2022 № 

2523-р «Об определении ВКонтакте и Одноклассники в качестве 

информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных 

машин, используемых государственными органами, в том числе судами, 

Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, включая 

управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации в субъектах Российской Федерации, а также органами местного 

самоуправления, организациями, подведомственными государственным органам 

и органам местного самоуправления, для создания официальных страниц» [5]. 

Данное распоряжение вступило в силу с 1 декабря 2022 года. Так, органы 

государственной власти и органы местного самоуправления обязаны 

публиковать информацию о своей деятельности в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники» на официальных страницах. 

Очень важно, чтобы взаимодействие органов местного самоуправления с 

лицами, проживающими на населенной территории, осуществлялось в полной 
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мере и должным образом, только тогда оно станет эффективным инструментом 

регулирования общественных отношений. Зачастую в настоящее время связь 

между ними слабо налажена, что порождает ряд определенных проблем, поэтому 

данная тема особенно актуальна. В связи с этим многие ученые проявляют к ней 

глубокий интерес. Проблемы взаимодействия органов местного самоуправления 

с гражданским обществом рассматривали: О.В. Устинова, Ю.П. Савицкая, А.Н. 

Ходырева, А.В. Клюева, А.А. Кондратьева, В.О. Микрюкова и другие. 

Чтобы разобраться в том, как повысить влияние народа на решения, 

принимаемые местной властью, следует определить причины возникновения 

проблемы. Выделим некоторые из них, которые, на наш взгляд, оказывают 

наибольшее воздействие, а также рассмотрим способы решения. 

Во-первых, нельзя не упомянуть о том, что сами люди чаще всего не 

желают участвовать в принятии тех или иных решений, не занимают активную 

гражданскую позицию. Это связано с тем, что многие граждане обладают 

недостаточным уровнем правовой культуры и низкой информированностью о 

предстоящих событиях, что не позволяет им объективно оценить важность 

взаимодействия с органами местного самоуправления.  

Для того чтобы устранить нежелание граждан участвовать в решении 

вопросов местного значения, органам местного власти, помимо проведения 

обязательных форм, обеспечивающих возможность волеизъявления граждан, 

необходимо организовывать совместные мероприятия, собрания, слушания и так 

далее, на которых будут обсуждаться важные для муниципального образования 

проблемы и пути их преодоления, а также дальнейшее развитие планов, 

нацеленных на улучшение уровня жизни самих граждан. 

Кроме того, перед органами местного самоуправления стоит задача 

повысить уровень правовой культуры населения и его информированность о 

происходящих событиях. Эту задачу можно осуществить путем распространения 

сведений в Средства массовой информации: ведение новостей в социальных 

сетях, размещение различных материалов в местных газетах и в других 

источниках. Так, уровень посещаемости гражданами публичных мероприятий и 

слушаний увеличится, тем самым и степень влияния народа на власть возрастет. 

Во-вторых, следует сказать о том, что нередко сами муниципальные 

служащие не обращают должного внимания на просьбы и проблемы, 

высказанные народом. Это связано с недостаточной заинтересованностью 

органов местного самоуправления в решении вопросов, выдвинутых 

населением. Для ее повышения необходимо использовать определенные рычаги 

воздействия, например, стимулирование деятельности муниципальных 

служащих через предоставление премий за успешно проделанную работу. 

Особенно эффективно действовало бы данное стимулирование при решении 

самим населением (например, на референдуме или посредством опроса) 

насколько качественно и успешно проведена работа органами местной власти.  

Рассмотрим подробнее такую форму волеизъявления граждан как опрос. 

Наиболее удобно провести опрос можно с помощью интернета с использованием 

дистанционной электронной системы голосования, например, через сайт 
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«Госуслуг». В настоящее время практически все пользуются возможностями 

интернета, поэтому большинству такая форма будет удобна и проста в 

использовании. Подсчет голосов покажет, насколько качественно и 

результативно проведена работа по решению местных вопросов и проблем. 

Также результат опроса покажет, на что стоит обратить внимание местной 

власти, какие сферы жизнедеятельности общества необходимо 

усовершенствовать в первую очередь. 

Также немало важной проблемой низкого качества деятельности местного 

самоуправления является недостаточное обеспечение и финансирование органов 

местного самоуправления. Из этого образуются следующие последствия: 

нехватка кадров, недостаточная квалификация муниципальных служащих, 

распространение коррупции и так далее. Для решения этой проблемы 

необходимо увеличить финансирование органов местного самоуправления, 

чтобы повысился престиж профессии муниципального служащего, в том числе 

и на рынке труда. 

Существуют некоторые недостатки в законодательстве, снижающие 

эффективность взаимодействия органов местной власти и гражданского 

общества. Так, например, одной из форм волеизъявления граждан является 

правотворческая инициатива. Она вносится инициативной группой граждан в 

законодательный представительный орган местного самоуправления. В свою 

очередь, законодательный орган местного самоуправления обязан рассмотреть 

данную инициативу, но он может, как принять ее, так и отклонить. Поэтому, 

следует сделать вывод, что в этой форме волеизъявления граждане оказывают 

слабо влияние на принятие итогового решения, что является проблемой, 

вызванной несовершенством нормативной базы, регулирующей общественные 

отношения, связанные с осуществлением местного самоуправления. 

Необходимо законодательно повысить и усилить возможность граждан 

оказывать влияние на проведение местного самоуправления. 

В рамках обозначенных проблем отметим, что для повышения качества 

деятельности органам местного самоуправления следует активно разрабатывать 

и внедрять кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих на 

основе положений Типового кодекса этики и служебного поведения 

государственных (муниципальных) служащих.  

Типовой кодекс призван повысить эффективность выполнения 

государственными (муниципальными) служащими своих должностных 

обязанностей [6]. 

Таким образом, налаженное взаимодействие гражданского общества с 

органами местного самоуправлением является важным аспектом 

совершенствования системы местного самоуправления в целом. А оно, в свою 

очередь, оказывает большое влияние на развитие государства. Это 

подтверждается тем, что в Конституции Российской Федерации выделена 

отдельная глава, посвященная местному самоуправлению. А также в части 

первой статьи 1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 

14.07.2022) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации» указано, что местное самоуправление составляет одну 

из основ конституционного строя Российской Федерации [4]. 

Только путем стремления к достижению согласия и взаимопонимания 

населения с органами местного самоуправления можно добиться 

положительных результатов в решении возникших вопросов и проблем, что 

прямо оказывает влияние и на государство в целом. Но законодательство о 

местном самоуправлении недостаточно сложилось, что выстраивает 

определенные барьеры для дальнейшего развития, их необходимо преодолеть 

путем пересмотра нормативных положений, содержащихся в законодательстве 

Российской Федерации. 
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Экстремизм как негативное социально-правовое явление исследовался в 

различных аспектах – философском, политическом, историческом, 

психологическом, правовом, публицистическом и т.д.. Но, безусловно, все 

исследователи, формируя массив фундаментального познания, гипотетически 

стремились к практическому применению полученного результата научного 

исследования, возможному к применению в сфере противодействия экстремизму 

правоохранительными органами.  

Так, в криминологии широко используется статистический метод со всем 

спектром его потенциальных возможностей и его следует рассматривать не 

просто как один из методов в общей совокупности всех методов криминологии, 

а в первую очередь – как основание для построения теоретической конструкции, 

как один из краеугольных камней развития гипотез и теорий [1].     

Однако правоохранительными органами не до конца оценена практическая 

ценность массивов социологических и статистических данных. Так, 

наипервейшая роль статистики заключается в непрерывном анализе 

криминальных тенденций, в том числе и связанных с экстремистской 

деятельностью. В следствие чего правоохранительные органы при 

противодействии терроризму, как крайнему проявлению экстремизма должны 

опираться на объективную и динамичную информацию, профессиональный 

анализ реальных тенденций, прогноз их развития на ближайшее будущее. 

Для сотрудников правоохранительных органов открыт доступ к такому    

абсолютному показателю преступности террористической направленности как 

ее состояние. Это обусловлено, в первую очередь, тем что преступления данной 

категории крайне редко попадают в латентную зону. Кроме того, полученные 

данные позволяют выстроить относительный количественный показатель в виде 

динамики преступности террористической направленности [2].   
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Одна из особенностей статистических закономерностей массовых 

процессов общественной жизни, в том числе и экстремистской 

(террористической) направленности в том, что эти процессы социально 

обусловлены. Это предполагает, что всякое существенное изменение социальной 

обстановки, преломляясь через сознание людей, определенным образом 

отражается на их поведении. Практическая значимость выявленных 

статистических закономерностей преступности состоит в том, что они отражают 

влияние социальных явлений и материальных условий жизни общества на 

характер преступности. 

Третья особенность статистических закономерностей социальных явлений 

состоит в том, что они исторически изменчивы.  

Четвертая особенность статистических закономерностей массовых 

процессов общественной жизни заключается в том, что они – производные 

закономерности, зависимые от общих социальных законов, порожденные 

социальными причинами. Наблюдаемые уголовной статистикой зависимости 

носят относительный, а не абсолютный характер. Они не могут быть выведены 

априорно, на основании математических формул и не могут быть рассчитаны по 

математическим функциям на несколько лет вперед [3].  

Однако, как считает М.П. Клейменов, в настоящее время информатизация 

позволяет учитывать динамику уголовно-правовых явлений в процессе их 

экстраполяции с помощью самого сложного математического аппарата. 

Изучение взаимосвязи должно проводиться с применением методов 

математической статистики: регрессионного, корреляционного, дисперсионного 

анализа и т.п. [4].  

Хотя познаваемый объект и может быть переведен в разряд конкретных 

качественно-количественных показателей, тем не менее, используемый для 

этого математический аппарат не сможет абсолютно точно зафиксировать то, что 

измеряется, оценивается. А потому эти знания переходят в разряд вероятностных 

познаний, о чем достаточно часто пишут исследователи. Это, несомненно, может 

быть отнесено и к деятельности правоохранительных органов в сфере 

противодействия преступлениям террористической направленности.  

Несомненно, существуют сложности, обусловленные различными 

причинами [5].  Кроме того, сотрудники правоохранительных органов (юристы), 

чаще всего, обладая знаниями в сфере специфики государственно-правовых 

явлений, не всегда используют математический аппарат при их анализе. В свою 

очередь, математики, не обладают познаниями в сфере государственно-

правовых проблем. Как считает А.А. Конев, «эмпирические» социальные науки 

к которым относится и криминология, имеют неэкспериментальный характер (за 

исключением изучения тех отдельных проблем, где допускается применение 

эксперимента). А значит, социальным наукам в отличие от естественных, 

приходится иметь дело не с самими величинами исследуемых явлений, а только 

с их показателями. Поэтому, если в естественных науках в большинстве случаев 

нет проблемы обоснованности (валидности) данных, то в социальных эта 

проблема возникает постоянно [5]. 
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Кроме того, причиной, затрудняющей измерение феномена 

террористической преступности, является ее многомерность, сложность и 

комплексность, а также необходимость отражения этой сложности в 

установленной системе категорий.   

Особая важность построения в рамках исследуемой проблематики 

стройного понятийного аппарата в части определения элементов структуры 

преступности террористической направленности правоохранительными 

органами, заключается в необходимости и возможности отражать сущность 

соответствующих ей явлений и представлять собой инструмент дальнейшего, 

более углубленного их познания. Кроме того, это необходимо и в целях 

эффективного выполнения принятых на государственном уровне решений, 

направленных на повышение эффективности противодействия 

правоохранительных органов преступлениям террористической 

направленности.  
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются вопросы положения 

женщины в обществе со времен эпохи древних цивилизаций до сегодняшнего 

дня. Один из таких вопросов связан с соотношением двух обширных понятий: 

материнство и труд. О соотношении этих понятий между собой и важности 

решения данного вопроса – сделать карьеру или растить и воспитывать детей 

анализируется в данной статье. В заключении подведены итоги исследования.  

Ключевые слова: охрана материнства, государственная поддержка 

материнства, декретный отпуск, гарантии при приеме на работу беременных 

женщин, «правовые льготы». 

 

Сегодня, взаимосвязь труда и материнства в процессе развития 

гражданского современного российского общества достаточно актуальна, ибо 

рынок труда все больше заинтересован в том, чтобы именно женщина могла 

совмещать «материнский труд» и трудовую деятельность. На этом строится 

баланс режима женского материнского «труда». 

На законодательном уровне, в настоящее время, четко определена позиция 

государства в отношении защиты материнства, а именно в Конституции РФ. 

Следует так же пояснить, что под защитой государства находится не только 

материнство, но и семья как ячейка общества и детство как период человеческого 

развития. Эта позиция государства вытекает, в том числе и из ценностных 

ориентаций политики нашей страны, провозглашенной до 2025 года [1]. 

Истоки охраны материнства следует искать в христианстве, ибо 

нравственное осмысление многих вещей пришло именно оттуда. Что же касается 

дальнейших перспектив развития, то они были исторически обусловлены и 

напрямую зависели от политики государства в тот или иной исторический 

период. Примечательно то, что вплоть до XVII века охрана материнства была 

узко ограничена, сводилась и выражалась лишь в презрительном отношении к 

детям сиротам [2, с. 55]. Именно поэтому, как отмечают многие исследователи в 
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этом вопросе, охрана труда женщин и отдельно материнства никак не 

регулировалось, потому что беременные женщины работали вплоть до родов и 

выходили на работу сразу после них [3, с. 166]. Данный факт, не является чем-то 

новым и вполне вытекал из патриархального уклада жизни российского 

общества, ведь женщина по своей сущности, не воспринималась больше ни в 

какой роли, кроме исполняющей роли матери и хранительницы очага. Толчком 

к трансформации этого узкоспециализированного понимания охраны 

материнства российского общества стала Петровская эпоха, которая помогла 

переместить вопрос охраны материнства на государственный уровень [4, с. 45]. 

Именно со времен Петра I начинается государственная охрана материнства в 

ходе реформ, с последующим созданием специализированных Воспитательных 

домов. Еще одной исторической точкой, которая внесла коррективы в формы 

оказания помощи материнству, была эпоха Великих реформ Александра I. 

Именно в это пореформенное время зародилась идея о государственной 

поддержке материнства в масштабах всей страны. Однако все эти идейные 

веяния все еще не внесли преобразований в трудовое законодательство по охране 

материнства. 

XX век в вопросе по защите материнства нормами трудового права стал 

поворотным. Во многом заслуга в этом вопросе связана с приходом к власти 

большевиков, ибо сам Ленин придерживался мнения о социальном равенстве 

полов [5, с. 41]. Более того, этому процессу способствовали принятие ряда 

директив и государственных документов, регулирующих трудовую 

деятельность, в частности КЗОТ РСФСР. Кстати говоря, понятие «декретного 

отпуска», вошло в обиход употребления, только в 1917 году [6, с. 186]. Более 

того, в первом КЗОТ РСФСР 1918 года, впервые беременные женщины 

освобождались от трудовой функции на период времени за 8 недель до 

разрешения от бремени и 8 недель после родов (ст.3) [7]. Кроме того, в разделе о 

рабочем времени, а конкретно в примечании ст.89 было пояснение: для женщин-

матерей, которые еще кормят ребенка грудью, предоставляются перерывы через 

каждые три часа не менее чем на 1 или 2 часа. Существенные изменения в этом 

вопросе внес КЗОТ 1922 года [8]. Во-первых, в этом документе имелась 

отдельная глава, посвященная, в том числе труду женщин. Во-вторых, 

существенным нововведением являются дополнительные условия, применимые 

к охране труда материнства, а конкретно законодательно была запрещена работа 

беременных женщин в ночное и сверхурочное время. Кроме того, беременных 

женщин нельзя было направлять в командировку уже с пятого месяца 

беременности. Так же женщины, кормящие грудью, имели право на 

дополнительные перерывы. Продолжительность этих перерывов была не менее 

получаса через каждые 3 часа, которые входили в счет рабочего времени. 

Касательно декретного отпуска, то он зависел от характера работы женщины, а 

именно женщинам, занятым физическим трудом предоставлялся отпуск в 

течение 8 недель до и 8 недель после родов; а женщинам, занятым конторским и 

умственным трудом - 6 недель до и 6 недель после родов. Примечательно то, что 

в 1956 году декретный отпуск был равен 122 дням, но уже без зависимости от 
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характера труда. И наконец, в КЗОТ 1971 года, в котором труду женщин была 

посвящена отдельная глава [9]. В этом документе так же появились некоторые 

специфически новые нормы. Так, например, в соответствии со ст.170 

устанавливались гарантии при приеме на работу беременных женщин, а так же 

почти полный запрет увольнений тех женщин, которые имели детей до 1 года. 

Касательно декретного отпуска, то он был равен 56 дней до родов и 56 дней 

после, однако с 1992 он стал уже 70 дней. Более того, в случае каких - либо 

осложнений после родов – 86 дней или рождении двух и более детей после родов 

– 110 дней. Кроме того, целесообразно отметить, что на международном уровне 

закрепление принципа защиты и охраны материнства, семьи и детства 

произошло только в 1977 году. Новый же этап в трудовом Российском 

законодательстве, по защите материнства начался в РФ с принятием 

действующего ТК РФ [10]. Проанализировав исторически аспект формирования 

института охраны материнства, можно сделать вывод: первостепенным 

элементом на законодательном уровне в вопросах охраны являлось положение 

женщины в обществе и структурные направления политики государства в 

исторический временной период. 

Интересно проанализировать каким образом регулируется, и какие 

инструменты в трудовом законодательстве существуют в поддержку 

материнства в современном мире. Дело в том, как уже упоминалось ранее, статус 

беременной женщины и женщин, имеющих детей исторически 

трансформировался и видоизменялся [11, с. 34]. С момента вступления женщин 

с «таким статусом» в трудовые отношения, ТК РФ предусматривается 

следующие «правовые льготы» в области занятости в соответствии по ст. 64 ТК 

РФ: запрет отказа в заключение трудового договора для беременных и женщин, 

имеющих детей; и в соответствии со ст.70 ТК РФ: запрет на установление 

испытания при приеме на работу для беременных женщин и женщин, имеющих 

детей до 1,5 лет. Кроме того, при увольнении женщин с таким статусом 

работодателю следует соблюдать правила в соответствии со ст.261. В ТК РФ 

женщины с таким правовым статусом выделяются в отдельную категорию 

работников, а их трудовые отношения регулирует преимущественно глава 41: 

«Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями». 

Во-первых, рассмотрим рабочее время, конкретные нормы выработки, 

которые исключительным образом направлены на создание благоприятных и 

безопасных трудовых условий для беременных женщин и женщин, имеющих 

детей. Примечательно то, в случае если беременная женщина попросит, 

предоставить ей неполный рабочий день или неделю, работодатель обязан ей его 

предоставить на основании ее письменного заявления. Здесь же на основании ст. 

254 ТК РФ по ее заявлению могут снижаться нормы выработки, или перевод на 

другую работу и что важно перевод с сохранением среднего заработка 

предыдущей работы. Кроме того, нормы, регулирующие преимущественно 

рабочее время, носят ограничительный характер [12]. Так, например, в 

соответствии со ст. 253 ТК РФ устанавливаются специальные нормы и 

предельные нормы нагрузки, в случае если речь идет о вредных и опасных 
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условиях труда. Но, тем не менее, необходимость в усилении мер по охране 

материнства, которые связаны с рабочим временем при опасных и вредных 

условиях все – таки имеется, ибо риск выкидыша для женщины является 

реальной угрозой. Именно в этом ключе, считаю правомерным предоставление 

женщинам гарантий в соответствии со ст. 259 ТК РФ. Однако, интересным 

является тот факт, что ввиду такой предрасположенности государства в защите 

материнства, ТК РФ не устанавливает каких-либо пределов или ограничений в 

продолжительности рабочего времени и это, как я думаю, является 

существенным «пробелом» в законодательстве. 

Во-вторых, проанализируем время отдыха беременных женщин и женщин, 

имеющих детей. Принципиальным считается вопрос о декретном отпуске. По 

общему правилу в соответствии со ст. 255 ТК РФ он равен по беременности и 

родам 70 дней до родов и 70 дней после. Кроме того, при возникновении 

сложностей при родах и послеродового восстановления этот срок может быть 

увеличен вплоть до 84 дней до родов, и после родов до 110 дней. Так же этой 

категории женщин производится выплата пособия по социальному 

государственному страхованию в размере установленным законом. 

Специфическим новшеством, в этом ключе является тот факт, что с 2023 

года в декрет могут уйти и те категории женщин, которые заключили 

гражданско-правовые договоры [13, с. 396]. Так же по заявлению женщины 

может предоставляться отпуск по ходу за ребенком, до трех лет с выплатой 

пособия по государственному и социальному страхованию, а так же с 

сохранением места работы. Важно, что этот отпуск засчитывается в трудовой 

стаж. Стоит учитывать так же тот факт, что женщинам, уже имеющих детей до 

1,5 лет в качестве дополнительного времени отдыха выделяется перерыв для 

кормления не реже чем через каждые три часа - не менее 30 минут, а в случае 

наличия детей двух и более детей это время увеличивается до 1 часа. И по 

нашему мнению, с точки зрения физиологии и психологии материнства, эти 

нормы отвечают реалиям современного мира. 

Понятное дело, что ТК РФ является не единственным источником, из 

которого можно «черпать» нормы трудового права по охране материнства, но 

именно они являются базовыми и основополагающими. Но с какими, же 

сложностями можно столкнуться, такой категории субъектов трудовых 

отношений? Конечно же, с нарушением этих основополагающих принципов и 

вытекающих из них проблем. Так, например, такие женщины могут столкнуться 

с проблемами при приеме на работу и увольнении, выплаты в полной мере в 

связи с декретным отпуском и т.д. [14, с. 825] Все эти проблемы вполне решаемы 

при соблюдении трудовых норм защиты материнства. 

Таким образом, защита материнства, являясь паритетной ценностью 

нашего государства, совершенствуется и трансформируется в рамках трудового 

законодательства на протяжении всего исторического развития. На современном 

этапе развития нормы трудового права в этом вопросе еще недостаточно 

продуцированы. На наш взгляд, следовало бы внести такие поправки в 

действующее трудовое законодательство, которые бы целенаправленно 
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укрепили положение беременных женщин и женщин, имеющих детей на рынке 

труда и сократили тем самым возможные риски, ибо именно дети являются 

нашим будущим, а значит будущее в наших руках. 
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Аннотация: в статье рассмотрено содержание некоторых проблем 

реализации уголовной ответственности в Российской Федерации. В ходе 
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решения указанных проблем. 
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Ежедневно в России происходит нарушение норм Уголовного Кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ). Во избежание и для предотвращения 

преступлений действуют механизмы уголовной ответственности. Под уголовной 

ответственностью понимается обязанность лица, совершившего преступное 

деяние, претерпеть меры уголовно-правового воздействия [6, с.88]. Основанием 

уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ [1].  

Как происходит реализация уголовной ответственности? Ученые не 

смогли прийти к единому суждению, однако традиционно принято считать, что 

реализация уголовной ответственности происходит посредствам осуждения 

лица, совершившего предусмотренное уголовным законом деяние. Можно 

выделить следующие формы ее реализации. 

1. Обвинительный приговор суда с назначением наказания и реальным его 

отбыванием.  

2. Обвинительный приговор суда с назначением наказания без реального 

его отбывания. 
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3. Обвинительный приговор суда без назначения наказания, с 

освобождением от него.  

4. Постановление о прекращении уголовного преследования и применении 

принудительных мер воспитательного воздействия либо обвинительный 

приговор суда с освобождением от наказания и применением принудительных 

мер воспитательного воздействия. 

5. Постановление о применении принудительных мер медицинского 

характера [6, с. 91]. 

Стоит отметить, что уголовная ответственность – это реализация уголовно-

правовых санкций, а также назначение судом наказаний, предусмотренных УК 

РФ к лицам, совершившим преступление. Однако реализация уголовной 

ответственности связана с некоторыми трудностями. 

В качестве первой проблемы можно выделить – привлечение к уголовной 

ответственности несовершеннолетних. На сегодняшний день прослеживается 

тенденция к сокращению количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, тем не менее обстановка в подростковой среде остается 

криминально неблагоприятной. Молодежная среда характеризуется 

значительным количеством преступлений, которые совершены группой лиц, в 

состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения. Данная 

характеристика подрывает здоровое развитие общества, подрастающего 

поколения и благополучия государства в целом.  

УК РФ предусматривает следующие виды наказаний, которые 

назначаются несовершеннолетним: штраф; лишение права заниматься 

определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные работы; 

ограничение свободы; лишение свободы на определенный срок [1]. Однако, если 

проанализировать статистические данные, практику применения данных видов 

наказания, то можно прийти к следующему выводу: рациональность применения 

наказания к несовершеннолетним в виде лишения права заниматься 

определенной деятельностью вызывает сомнение. Данный вид наказания 

применяется к лицам, которые занимаются такой деятельностью, имеют 

временную или постоянную работу, в то время как большая доля 

несовершеннолетних преступников не работают, не занимаются никакой 

деятельностью. В 2020 году не учащихся и не работающих осужденных 

несовершеннолетних было выявлено 4 477 / 14 702, а в 2021 году - 4 730 / 14 855 

[3], что составляет около третей части от всего числа осужденных 

несовершеннолетних. 

Стоит отметить, что согласно статистическим показателям Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации, за период 2007 - 2021 

гг. ранее обозначенный вид наказания ни разу не был применен к 

несовершеннолетним [3]. Таким образом, существование в нормах УК РФ такого 

вида наказания, как лишение права заниматься определенной деятельностью в 

отношение несовершеннолетних не является целесообразным. 
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В качестве пути решения данной проблемы предлагается более детальная 

разработка и усовершенствование норм уголовного права, опирающихся на 

практику и современные реалии жизнедеятельности подростков. 

Второй проблемой выступает – безнаказанность невменяемых 

правонарушителей. Согласно ст. 21 УК РФ, не подлежит уголовной 

ответственности физическое лицо, которое во время совершения общественно-

опасного деяния находилось в состоянии невменяемости [1]. Невменяемость 

характеризуется двумя критериями: медицинским (биологическим) и 

юридическим (психологическим). Каждый из критериев имеет несколько 

признаков: четыре для медицинского критерия (хроническая душевная болезнь, 

временное расстройство душевной деятельности, слабоумие, иное болезненное 

состояние) и два – для юридического (интеллектуальный и волевой). Для 

признания лица невменяемым необходимо наличие хотя бы одного признака 

медицинского критерия в сочетании хотя бы с одним признаком юридического 

критерия [5, с. 25]. 

Согласно ст. 352 Уголовно-процессуального Кодекса РФ в случае, когда 

судебно-психиатрическая экспертиза признает обвиняемое лицо невменяемым, 

уголовное дело подлежит прекращению, а к обвиняемому будут применены 

принудительные меры медицинского характера [2]. Принудительные меры 

медицинского характера не являются наказанием и не являются составной 

частью уголовной ответственности. Лицо, совершившее преступление и 

признанное невменяемым, не будет претерпевать принудительное наказание в 

прямом смысле. 

Необходимо отметить высказывание Я.М. Калашника: "Вопрос о 

вменяемости или невменяемости разрешается только в отношении 

определенного, конкретного и доказанного общественно опасного деяния... При 

каждом новом общественно опасном деянии, совершенном лицом, хотя бы и 

признанным однажды психически больным и невменяемым, вопрос о 

вменяемости должен быть вновь рассмотрен независимо от заключения прежней 

экспертизы" [4, с. 50]. Проанализировав данное высказывание, можно сделать 

вывод, что невменяемость лица, совершившего преступление, не должна 

устанавливаться раз и навсегда. Судебно-психиатрическая экспертиза должна 

проводиться при совершении каждого общественно-опасного деяния. 

На мой взгляд, для того чтобы решить проблему безнаказанности 

невменяемых лиц, необходимо совершенствование нормативно-правовой базы 

механизма признания лица невменяемым. В качестве примера можно привести 

дело «казанского стрелка». В 2021 году 11 мая Ильназ Галявиев совершил 

массовое убийство в гимназии № 175 г. Казань. Молодой человек был признан 

невменяемым на момент совершения преступления, однако не свойственные 

здоровому человеку признаки психических расстройств (гнев, агрессия, 

странное поведение) он начал проявлять намного ранее совершения 

преступления. Данный пример наглядно демонстрирует проблему отсутствия 

наказания для невменяемых лиц. Для предотвращения противоправных деяний, 

при первых признаках психических расстройств лицо должно проходить 
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медицинское освидетельствование. При положительном результате такое лицо 

следует ограничить в дееспособности и поставить на психиатрический учёт. 

Путём решения проблемы безнаказанности невменяемых лиц является 

совершенствование механизма признания лица невменяемым, законодательная 

база в данной области требует системных изменений, детальной проработки и 

дальнейшего совершенствования. 

Подводя итог данного исследования, можно сделать вывод о том, что 

уголовная ответственность является одним из часто применяемых видов 

юридической ответственности. Существует множество проблем реализации 

уголовной ответственности, которые требуют скорейшего решения на 

законодательном уровне. 
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В качестве изначального пункта в научной характеристике послужат 

понятия, сформулированных в трудах С. С. Алексеева[1], О. С. Иоффе, М. Д. 

Шаргородского[2] и других. Первый отмечал, что сущность юридической 

ответственности содержит обязанность лица испытывать меры государственно-

принудительного влияния за совершенное правонарушение. Второй и третий же 

говорили, что юридическая ответственность обязана выступать, как мера 

принуждения со стороны государства, основанная на юридическом и 

общественном осуждении противоправного поведения лица и выражающееся в 

установлении для него определенных негативных последствий в виде 

ограничений личного или имущественного порядка. Независимо от того, что эти 

понятия существуют еще с прошлого века, они по сей день являются 

актуальными.  

Затрагивая эту тему, нельзя пройти мимо Указа Президента РФ от 

23.05.1994 г. «Об осуществлении комплексных мер по своевременному и 

полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей». Тут 

можно встретить такое понятие, как «финансовая ответственность», 
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наступавшее при нарушении условий работы с наличными денежными 

средствами.  

Достаточно значимыми нюансами в нынешнее время являются некие 

проблемы в изучении и толкованием юридической ответственности за 

несоблюдение финансового законодательства. Поводом, как считают ученые, 

служит отсутствие образцовой законодательной нормы, где был бы прописан 

термин финансовой и правовой ответственности.  

Считаю, что нужно еще выделить труды Батырова С.Е [3]. В его 

понимании финансово-правовая ответственность служит правоотношением, 

которое возникает или может возникнуть впоследствии несоблюдения 

обязательств финансового характера. Данное выражается в негативной оценке со 

стороны государства.  

Проанализировав вышеизложенное, можно выделить признаки 

финансовой ответственности: служит средством охраны и защиты финансового 

правопорядка, опирается на нормах права финансового законодательства, 

следует за несоблюдением, имеет связь с применением санкций финансово-

правового характера и тому подобное.  

Говоря про цель ответственности финансово-правового характера, нужно 

опирается на такой нормативной основе, как финансовое законодательство, в 

которое входят: налоговый кодекс, бюджетный кодекс, закон о центральном 

банке РФ и иные ФЗ и ФКЗ. В этих законах цель выражается не прямо, однако ее 

можно вывести из задач. Так, основными целями являются: обеспечение 

безопасности в экономической сфере как внутренней, так и внешней, 

стабильности экономики государства, финансовое обеспечение реализации прав 

и свобод человека и гражданина, законов и других нормативно-правовых актов 

[4].   

Вопрос, уделенный функциям юридической ответственности, тоже 

является дискуссионным. Так, Е.С Ефремова выделяет восстановительную, 

штрафную и предупредительную функции. В то время как Н.Ю. Ерпылева 

определяет превентивную, защитную и обеспечительную функции правового 

регулирования. А.А. Гогин же считает нужным выделять карательную, 

превентивную, восстановительную и воспитательную функции налоговой 

ответственности. Исходя из перечисленного, мы отмечаем тот факт, что во 

многих разработках указываются только карательная и восстановительная 

функции.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, масштаб дискуссионности по 

этой теме велик. Множество актов законодательного характера, разъясняют 

вопрос финансовых правонарушений по-разному, поэтому и возникают споры.  
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Составным элементом криминологической характеристики преступлений 

является лицо преступника. Оно всегда было и является объектом пристального 

внимания ученых-юристов, в том числе, криминологов и криминалистов. Автор 

ставит перед собой задачу отделить криминологические значимые аспекты, 

которые означают, присущие лицу преступника в структуре данной 

характеристики преступлений, совершаемых в сфере высоких технологий. К 

основным типажам киберпреступников можно отнести следующие группы:  

• «Хакер». 

•  «Инсайдер». 

•  «Белый воротничок». 

•  «Е-бизнесмен» [1,c. 86].  

Это далеко не все типажи, их можно насчитать еще минимум 10. Поэтому 

следует дать определение основным типажам и более тщательно рассмотреть 

один из них.  

Хакер - их основной особенностью является: исследовательский интерес, 

любопытство, стремление доказать свои возможности, честолюбие. Он может не 

обладать огромными знаниями в сфере пентестинга, программирования и тому 

подобного, но они обязательно будут уметь воспользоваться уже готовыми 
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шаблонами взлома различных систем, умение использовать программы и 

сплойти.  

Инсайдер - (наименование условное), это так называемая «крыса». Это 

человек, не владеет высоким уровнем знаний в сфере IT, зато обладающий 

служебным положением в системе, которая подвергается атаке. Поэтому при 

расследовании незаконного вмешательства «инсайдер» - первая версия, которую 

следует рассматривать. Даже когда неправомерный доступ был явно снаружи, 

скорее всего, он стал возможным из-за сговора с местным сотрудником. 

"Белый воротничок" - давно и хорошо известен как казнокрад, но только 

сменил инструменты своей деятельности на компьютер. Украсть у государства 

или у частной компании можно сотней способов. Кроме банального воровства 

возможны взятки, коммерческий подкуп, незаконное использование 

информации, составляющей коммерческую тайну, мошенниках и так далее.  

«Е бизнесмен» - это самый обычный преступник, который решил 

совершать преступление в сфере высоких технологий, не через уровень своих 

высоких знаний в сфере IT, а исключительно на основе рационального анализа. 

Он посчитал, что так будет выгоднее. К этому типу преступников относится 

большинство кардеров (карточное мошенничество), спамеров и фишеров 

(интернет мошенничество). Наиболее распространенным типом 

киберпреступников являются «хакеры». Возможно характеризировать личность 

«хакера» следующими присущими только им чертами:  

1. Уровень интеллекта (IQ) выше среднего, что непременно создает 

трудности при привлечении их к ответственности.  

2. Как правило, круг их друзей ограничен, очень часто среди них 

распространенные признаки социофобии, вследствие чего они проводят 

большую часть своей жизни «онлайн».  

3. Средний возраст не превышает 40 лет.  

4. Создают своеобразные закрытые сообщества. Имеют чувство дружбы и 

доверия друг к другу. Обычно общаются с такими как они на форумах, 

«площадках». Осведомлены в направлениях деятельности других 

представителей сообщества.  

5. У них есть собственный кодекс правил. Нарушение которых может 

привести к исключению из сообщества и разглашение личной информации, 

которую выкладывают в открытый доступ, в расчете на наказание «виновного» 

правоохранительными органами у каждого типажа свои правила, например, у 

кардеров: не работать в странах СНГ, не воровать у малообеспеченных. У 

кодеров: не продавать то, что является бесплатным. Они четко «наматываются» 

соблюдать их, и в то же время их характер не позволяет им соблюдать 

общепринятые правила.  

6. Большое количество - «дилетантов», тех кто в этой сфере совсем не 

давно, и не имеют минимального уровня навыков и знаний.  

7. Отсутствует резкая неприязнь к представителям правоохранительных 

органов, иногда на - явное лояльное отношение, даже уважение.  
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8. Довольно редко объединяются в группы, где присутствуют больше 2 

человек. Для групп с большим количеством участников характерно 

распределение ролей и повышение эффективности в 3-5 раз.  

9. Стремятся к постоянному совершенствованию своих умений и навыков 

и повышению образовательного уровня.  

Вывод: киберпреступники, это совершенно новый вид преступников, еще 

не до конца изучен. Они с каждым днем разрабатывают новые преступные 

схеиы, оттачивают уже имеющиеся навыки и становятся более умными. За ними 

безусловно будущее криминального мира, так как нет сферы, в которой сейчас 

нет IT, и где есть IT там есть и киберпреступники. 
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Особенности семейного мусульманского права  

 

Аннотация: в статье рассматривается мусульманское семейное право. В 

ходе исследования проводится анализ религиозных предписаний, которые 

регулируют семейные отношения. Выделяются характерные особенности 

мусульманского семейного права: формы брака, зависимость жены от мужа, 

причины расторжения брака и формы развода. 
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Мусульманское право играет большую роль в правовом развитии и 

идеологии государства, в которых доминирует исламская культура. Оно является 

самостоятельной правовой системой. Мусульманское право возникло в 6-7 веке 

нашей эры в Исламе на Аравийском полуострове. Его создание связано с именем 

Мухаммеда, который жил по преданиям с 571 по 632 год и выступал против 

племенного многобожия. Он считал себя пророком единого бога – Аллаха. 

Поучения Мухаммеда стали основой мусульманского права, его нормы 

взаимосвязаны с религией и моралью. 

Мусульманское право часто встречается под термином шариат, в его 

состав входит Коран и сунны - предания о поступках Мухаммеда. Основным 

принципом шариата выступает справедливость, обеспечивающая равные права 

и обязанности перед судом. Особенностью мусульманского права выступает 

отсутствие взаимосвязи норм и его источников. Принципы и нормы системы 

мусульманского права регулируют: 

• связи между государством или религиозными конфессиями; 

• правоверную связь людей с Аллахом; 

• отношения между людьми. 

Мусульманское право в целом представляет частное право. Главное место 
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в нем занимают правила поведения, которые основываются на религиозных 

принципах и нравственных критериях. Право личного статуса занимает особо 

развитую отрасль. В шариате семейное право считается самым важным. В него 

входят такие отрасли как родство, опека, брак, обязательства родителей, 

попечительство, развод и т.д. [4, с. 60]. 

Высшей ценностью в мусульманском праве является семья. Люди, не 

вступившие в брак, порицаются мусульманской общине. У мусульман 

предусмотрен стимулирующий фактор для заключения брака - запрет на 

внебрачные межполовые отношения. Брак по мусульманскому праву считается 

заключением договора, по которому женщина, вступившая в брачный союз, 

становится не «запретной» для своего мужчины. В Исламе при вступлении в брак 

должны соблюдаться следующие условия: 

• совершеннолетие и здравый ум супругов; 

• произнесение правильной формы бракосочетания на арабском 

языке; 

• согласие обеих сторон, вступающих в брак; 

• упоминание имён жениха и невесты при произнесении 

правильной формулы [3, с. 335]. 

В мусульманском праве существует множество форм брака. Одной из них 

является многоженство, в котором муж должен заплатить за каждую жену калым 

и обеспечить их полностью материально. Коран запрещает мужчине жениться на 

нескольких девушках, если при заключении брачного договора оговаривалось, 

что мужчина не может брать в жены вторую жену без согласия первой. Также 

многоженство запрещалось тогда, когда мужчина не мог обеспечить всех жён 

материально и был слаб физически [1, с. 37]. Второй формой считается 

временный брак, который подразумевает проживание с женой неопределённое 

время, оговоренное в договоре. Третий формой брака является левират и сорорат. 

Левират предполагает брак с вдовой брата, а сорорат женитьбу на сестре жены. 

Четвёртым видом был "брак-умыкание" - похищение девушки. Если жених смог 

украсть девушку, то их семьи договаривались за столом переговоров о 

бракосочетании. Ещё интересным являлся "колыбельной сговор", 

предполагавший договорённость до рождения брачующихся. 

В мусульманском праве отмечается чёткое и дифференцированное 

разделение обязанностей мужа и жены, что является его важнейшей 

особенностью. Главой семьи считается муж, в его обязанности входит 

полностью содержать свою семью. Основные решения в семье принимает 

мужчина, в то же время жена должна отвечать за благополучие в доме и охрану 

семейного очага. 

В Коране говорится, что муж обязан справедливо и снисходительно 

относиться к жене и не нарушать её права. Женщина обязана вести домашнее 

хозяйство, заботиться о муже и воспитывать детей. Жена могла работать только 

с разрешения мужа. В исламских семьях заложено понятие равного достоинства, 

разных прав и обязанностей. У мусульман жена не имеет право хамить мужу, 

хмурится и находиться в неопрятном виде при нем. Она обязана повиноваться 
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мужу и воздерживаться от того, что ему не нравится. В мусульманском праве 

жена считается образцом благонравия и покорности мужу [3, с. 336]. 

Следующим аспектом в мусульманском праве при рассмотрении 

института брака и семьи является развод. Причинами для расторжения брачного 

договора у женщин служат семь видов пророков: слепота, сумасшествие, афза 

(совмещение анального или мочевого каналов с менструальным), бессилие, 

расслабленность, проказа, устройство половых органов женщин, 

препятствующие половому сношению. 

Общими причинами расторжения брака служат: недействительность 

заключение брака, смерть, отход от Исламской веры, отсутствие мужа. 

В мусульманском праве существуют следующие формы развода: 

• Хул - развод по инициативе жены, при котором она теряет свой 

махр; 

• Талак - по взаимному согласию обоих супруг; 

• Лиан - взаимные обвинения жены и мужа во лжи; 

• Фасх - развод по инициативе жены, в случае невыполнения 

мужем брачного договора. 

При разводе должен быть обязательно период ожидания, который 

называется идда, сроком на три месяца [2, с. 18]. 

Таким образом, мусульманское семейное право достаточно разнообразно 

и имеет множество характеристик. У мусульман семейное право тесно связано с 

религией, а нормы права диктуются шариатом, который основан на Коране. В 

мусульманском браке имеется четкое разделение ролей супругов. Женщина 

находится в зависимости от мужчины, а он в свое время является главой семьи и 

обладает привилегиями. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается безработица двух 

исторически разных эпох. Проанализированы причины и последствия данного 

феномена. Сделаны категоричные выводы о методах борьбы с безработицей в 

СССР и России. 
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Современный мир в представлении труда и отдыха уже более тридцати лет 

вышел на новый уровень. Человеку 21 века, живущему в России, вовсе 

необязательно работать до самой старости на предприятии, в которое его 

направил бы диплом об образовании. Сейчас многие просто не работают в силу 

своих жизненных обстоятельств. При этом государство обязано обеспечить 

таких граждан средствами для существования. Можно получить за первые три 

месяца безработицы около 12 тысяч рублей, за два последующих- 5 тысяч рублей 

и по 1,5 тысяч рублей за каждый месяц после. Выходит, что жить в России без 

работы, реально и даже больше – однако такая практика иногда переходит 

границы дозволенного[1].  

В отличие от настоящего времени, в СССР существовала ст. 209.1 « 

Злостное уклонение от выполнения о трудоустройстве и прекращение 

паразитического существования», которая предусматривала лишение свободы 

сроком до 2-х лет за злостное уклонение от общественно-полезного труда. 

Безусловно, тогда государство обеспечивало людей, которые по особым 

обстоятельствам не могли выйти на работу, но при этом оно всегда пресекало 

любые попытки отступления закона. [2] Согласно ст. 12 Конституции СССР 1936 

г. Труд признавался обязательным для всего населения страны. Граждане, 

игнорирующие данный закон, назывались тунеядцами и «презирались» 

обществом.  

Сложные жизненные ситуации всегда были и будут. Подходы к решению 

таких проблем меняются с годами, основываясь на современные тенденции и 

нормы морали. Если раньше алкоголиков сначала помещали в спец. учреждения, 
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где в течение определенного времени их лечили от зависимости, а позже давали 

ему шанс на исправление – работу, то сейчас государство равнодушно к 

подобным личностям. При этом проблема кроется вовсе не в ухудшении или 

улучшении качества правления. Мир меняется, и совместный, общий труд, к 

которому стремились люди двадцатого века, больше не актуален. «Каждый 

вправе решать, кем он хочет быть»– гласят слоганы популярных вестников 

новостей. Поэтому только при реальной угрозе жизни и здоровью населения 

гражданин, страдающий зависимостью, привлекается к ответственности. К 

сожалению, стать низшим слоем населения стало проще. Даже после получения 

образования человек трудно сразу устроиться на работу. Открывая вакансии в 

интернете, он столкнется с тем, что в любом официальном предложении от 

работодателя, будет условие: «Опыт работы от 1 года»[3]. Иногда эта цифра 

доходит до 5 или 10 лет. Тут возникает вопрос о корректности формы получения 

образования. В советском союзе работало правило «образование= работа». 

Студенты, обучаясь на последних курсах, шли практикантами в организации 

будущего трудоустройства, куда их точно возьмут, исходя из рода профессии. 

Поэтому после выпуска у них был основной жизненный путь, проложенный 

учебным заведением. В современной России работодателям важна гарантия 

надежности работника, поэтому он и не тратит время на обучение новичков, 

набирая опытных кадров[4]. 

Оплата труда советского периода времени была более справедливой. 

Средняя зарплата достигала 120-150 рублей, что было достаточно весомым 

бюджетом. Часто уровень дохода не зависел от территориального места работы 

(кроме Крайнего Севера и колхозов) и был направлен на удовлетворение 

потребностей населения.[5] При желании можно было и продуктов купить, и 

мебель, и даже накопить. Ситуация на данный момент критическая: люди в селах 

и деревнях жалуются на едва ли превышающий МРОТ размер дохода. В то же 

время граждане, проживающие в городах, жалуются на цены, растущие с 

каждым днем.  

При этом нельзя сказать, что раньше было лучше. У личности того времени 

было всего два пути – умереть с голода или пойти работать. Сейчас для 

соискателей оплачиваемого труда есть масса вариантов – самозанятость, бизнес, 

свое дело, подработки, договоры ГПХ ( договор гражданско- правового 

характера) и т.д. Такие способы помогают сохранить пенсию лицам, потерявшим 

единственного кормильца в семье, а так же дополнительно подработать в более 

простых индустриях. К тому же есть ощущение свободы, которое дает простор 

для фантазии. Раньше открыть бизнес было огромной проблемой – необходимо 

было пройти ряд проверок, попасть в стандарты, угодить цензуре и т.д. Даже ввоз 

иностранных товаров для дальнейшей продажи считался незаконным. Их 

изымали и составляли протокол на гражданина. Но и современная свобода не 

является идеалом – компании «душат» друг друга в борьбе за место или 

клиентов. Рекламные войны, агитации на улицах, скидки и акции – все это лишь 

уловка для потребителей. Точно такая же ситуация складывается и на рынке 

работодателей [6]. 
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Причин безработицы в современном мире достаточно много. Решением 

этой проблемы станет объективная оценка труда рабочих, ориентация на 

всеобщность и меры предупреждения безработицы, например, лечение 

алкоголиков, учет бездомных и бродяг, их дальнейшая реабилитация, надзор за 

неблагополучными семьями. Если же сравнивать нынешнее время с периодом 

жизни в СССР, то можно выявить как отрицательные, так и положительные 

черты, появившиеся в понимании нетрудящегося населения. 
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Проблематика применения ст. 222 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Решение этой проблемы путем передачи незаконной 

постройки государству или муниципальному образованию 

 

Аннотация: в данной статье будет рассмотрена ст. 222 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Будет проведен анализ данной статьи, 

сформулирована проблематика и будет предложено решение по решению этой 

проблемы. 

Ключевые слова: Гражданский кодекс Российской Федерации, 

самовольная постройка, социальный наем жилого помещения, Жилищный 

кодекс Российской Федерации, Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, Постановление Пленума Верховного Арбитражного 

Суда Российской Федерации, бесхозяйные недвижимые вещи. 

 

С каждым годом спрос на недвижимость повышается все больше и больше. 

Однако существуют такие виды построек, которые признаются незаконными. 

Часто происходит так, что хорошее, построенное по всем правилам СНиП 

(строительным нормам и правилам технического, экономического и правового 

характера) строение сносится в соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Хотя такое жилье могло бы сыграть на руку как 

государству или органам местного самоуправления, так и гражданам, которые 

нуждаются в жилье. 

В соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации 

самовольной постройкой признаются такие здания, которые возведены или 

созданы на земельном участке без законного согласования, разрешений или с 

нарушениями норм градостроительства [1].  

Данная статья предусматривает следующие санкции: 

1. Запрет на использование самовольной постройки; 

2. Запрет на распоряжение самовольной постройкой, то есть на 

возможность продать, подарить или сдавать в аренду данного строения; 
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3.  Снос самовольной постройки или приведение ее в соответствие с 

правилами застройки до необходимого состояния за счет лица, нарушившего ст. 

222 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, Ленинский районный суд города Махачкала Республики 

Дагестан вынес решение №2-3360/2021 от 11 ноября 2021 года по делу № 2-

1341/2018 об отказе в признании над истцом права собственности на 

самовольную постройку в виде 6-ти этажного многоквартирного жилого дома с 

цоколем и мансардой. В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что 

истец обратился в суд с исковыми требованиями к Администрации о признании 

права собственности на строение. Истец утверждал, что, являясь собственником 

земельного участка, в 2014 году на его личные сбережения построил 6-ти 

этажный многоквартирный жилой дом с цоколем и мансардой, которое, согласно 

заключению специалиста Дагестанского центра независимой экспертизы, 

соответствует требованиям СНиП, поэтому оно не угрожает жизни и здоровью 

людей. Кроме того, у истца имелся технический паспорт, где указывалось, что 

данное лицо является правообладателем выше указанного дома. 

На судебное заседание сам истец не явился, от него поступило заявление о 

рассмотрении дела без его участия. От его лица в суде выступал представитель, 

который поддержал исковые требования. 

Представитель ответчика, присутствовавший на судебном заседании, 

исковые требования отрицал. 

Выслушав стороны и исследовав материалы дела суд пришел к 

следующему. 

На указанном земельном участке, который является категорией земель 

населённых пунктов под индивидуальное строительство, истцом был воздвигнут 

6-ти этажный многоквартирный жилой дом без соответствующего разрешения. 

Таким образом, в соответствии с пунктом 1 статьи 222 Гражданского 

кодекса Российской Федерации самовольной постройкой признается строение, 

которое было построено без соответствующего разрешения или согласования. Из 

этого следует, что под данный пункт данное здание вполне подпадает.  

Однако только отсутствия данного разрешения не позволяет суду признать 

постройку самовольной, так как в соответствии с пунктом 26 Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Верховного 

Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29 апреля 2010 года (в 

редакции от 23 июня 2015 года): «Отсутствие разрешения на строительство само 

по себе не может служить основанием для отказа в иске о признании права 

собственности на самовольную постройку» [3]. Чтобы отказать в иске суд 

должен также установить отсутствие предпринятые мер по легализации 

самовольной постройки путём получения акта ввода этого объекта в 

эксплуатацию. 

Также суд должен разобраться в том, что постройка соответствует 

правилам строительства и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

В силу чего Ленинский районный суд установил, что истец обращался в 

органы для введения здания в эксплуатацию формально, то есть 
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подтверждающего документа о том, что он пытался ввести постройку в 

эксплуатацию не было.  

Также суд признал решение специалиста не достоверным, так как он 

допустил ошибки в оформлении своего заключения и не сделал выводы по 

некоторым пунктам, из чего суд не принял данное заключение за доказательство 

по данному делу. 

В силу вышеперечисленных обстоятельств суд решил в исковых 

требованиях отказать. При этом встречного иска о сносе данной постройки от 

Администрации не поступило, поэтому судьба данного здания не известна, так 

как у лица, которое его построило, нет никаких прав на него [4]. 

Теперь давайте поразмыслим, исходя из этой ситуации, из-за ошибки 

специалиста и из-за малого интереса истца в эксплуатации постройки, жилой дом 

теперь просто стоит и никем не используется. Данное здание вполне могло бы 

послужить местом жительства для людей, которые в нем нуждаются. 

Если бы данное здание перешло бы в собственность органов местного 

самоуправления, то оно входило бы в жилищный фонд муниципального 

образования в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 19 Жилищного кодекса 

Российской Федерации [2]. В соответствии с частью 1 статьи 60 Жилищного 

кодекса Российской Федерации существует возможность получить жилье путем 

составления и подписания договора социального найма жилого помещения, в 

соответствии с которым «собственник жилого помещения государственного 

жилищного фонда или муниципального жилищного фонда (действующие от его 

имени уполномоченный государственный орган или уполномоченный орган 

местного самоуправления) либо управомоченное им лицо (наймодатель) 

обязуется передать другой стороне - гражданину (нанимателю) жилое 

помещение во владение и в пользование для проживания в нем» [2].  

Но кто же имеет право на заключение социальной найма? Как правило к 

таким категориям граждан относятся малоимущие семьи, люди, у которых нет 

вообще собственного жилья, семьи, у которых площадь жилья не соответствует 

нормам, люди, проживающие в домах, не пригодных для проживания, и лица, 

проживающих с членами семьи, чьи заболевания являются опасными для жизни 

и здоровья.  

В судебной практике есть случаи, когда ничейная постройка переходит в 

собственность органов местного самоуправления. Таким образом, 

Администрация сельского поселения Малячкино муниципального района 

Шигонский Самарской области обратилась в Шигонский районный суд 

Самарской области с заявлением о признании за сельским поселением право 

муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества. 

Суд решил данное заявление удовлетворить, установив, что недвижимость 

не имеет собственника, ссылаясь на статью 225 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в которой говорится, что органы местного 

самоуправления имеют право на постановку данного вида недвижимости на учет 

по заявлению соответствующего органа, на территории которого находится [5]. 
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В связи с этим можно сделать вывод, что незаконная постройка может 

таким же образом переходить в собственность государственных органов, так как 

их собственник не установлен законом. Если данная статья будет использоваться 

как можно чаще к постройкам, которые соответствуют всем нормам 

градостроительства, тогда проблема жилищного характера граждан нашей 

страны, которые заинтересованы в ее решении, в большинстве своём решиться. 
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К вопросу о нормативном регулировании частных военных 

компаний в Российской Федерации 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается характеристика 

деятельности ЧВК. Также содержится информация о термине «частные военные 

компании» и его упоминание в российском законодательстве. Обосновывается, 

почему ЧВК до сих пор не легализируется. Кроме того, рассмотрены нормы 

Уголовного Кодекса РФ, которые необходимо подкорректировать для того, 

чтобы урегулировать частные военные компании и избежать противоречий 

законов. В конце исследования сделаны выводы. 

Ключевые слова: ЧВК, законодательство, правовой статус, легализация, 

проблема регулирования. 

 

В мире происходит очень много конфликтов от локального уровня до 

мирового масштаба. Военные действия ведутся на многих территориях, а на 

данный момент особо актуальна ситуация с СВО на Украине. В этих конфликтах 

чаще всего учувствует несколько стран, и каждая их них преследует свои 

конкретные цели.  

В современном мире наблюдается тот факт, что государства прибегают к 

использованию услуг частных военных компаний (сокращенно ЧВК). Но данный 

вид деятельности до сих пор нормативно не урегулирован, понятие «частные 

военные компании», а также и их правовой статус нигде не закреплены, что 

создает поле для размышлений о легальности создания этих компаний что 

является актуальностью темы исследования. 

Многие ученые трактуют понятие «частные военные компании» как некие 

коммерческие предприятия, которые предоставляют различные 

специализированные услуги за определенную оплату[1]. Они действуют не от 

имени государства, а лишь в своих коммерческих интересах. Спектр их 

деятельности разнообразен, в основном это услуги вооруженной охраны, 

разминирования, консалтинга, разведки, морские и сухопутные операции, 

обучение военнослужащих, а также непосредственное участие в военных 
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действиях. 

Что касается деятельности частных военных компаний в России, то она не 

легализирована. Отметим, что в действующем законодательстве РФ 

единственным документом, где упоминается термин «частные военные 

компании» является Военная доктрина РФ. Так во 2 разделе данного правового 

акта в пп.«л» п.12 упоминается, что основной внешней опасностью является 

наличие « … иностранных частных военных компаний в районах, прилегающих 

к государственной границе Российской Федерации и границам ее союзников…», 

а также упоминание термина ЧВК содержится в пп.«и» п.15 данного документа, 

где сказано, что «участие в военных действиях иррегулярных вооруженных 

формирований и частных военных компаний» - это один из признаков военных 

конфликтов[2]. 

Так как законодательства о ЧВК в России нет, то и все организации, 

которые позиционируют себя как частные военные компании, официально не 

зарегистрированы, а следовательно, формально не являются таковыми. Хотя на 

практике они существуют и их довольно – таки много. Одна из известных – ЧВК 

Вагнер. 

Возникает вопрос, почему же за такое длительное время ЧВК не 

легализировали, или государству выгодно отсутствие правового статуса у 

данных компаний. 

Ни для кого не секрет, что частные военные компании принимают участие 

в военных действиях, а на данный момент учувствуют и в СВО, но они 

официально не представляют интересы РФ. Государству это выгодно, ведь по 

сути из-за того, что существуют пробелы в международном праве, то 

использование наемных бойцов страхует одно государство от обвинения в 

официальном вмешательстве во внутренние дела другого, но косвенно оно 

достигает своих целей через так называемые частные военные компании. 

В нашем государстве не один раз предпринимались попытки о принятии 

закона, регулирующего деятельность частных военных компаний, но все они не 

были приняты, так как статьи предполагаемого закона противоречили 

Конституции РФ и УК РФ. 

Проблема правового регулирования частных военных компаний 

заключается в том, что их деятельность попадает под различные составы 

преступлений, прописанные в Уголовном Кодексе РФ. Так, функционирование 

ЧВК нарушает ст. 208, 222, 222.1, 226.1, 359 [3]. 

Рассматривая ст.359 УК РФ можно выделить такие характерные черты 

наёмников, как  

• Преследует цель - материальное вознаграждение; 

• Не является гражданином государства, участвующего в 

вооруженном конфликте; 

• Не исполняет официальные обязанности и так далее[3]. 

Данные признаки схожи с признаками сотрудников ЧВК, что создает 

угрозу для преследования этих лиц, если их деятельность противоречит нашим 

законам. 
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Также из-за того, что ЧВК имею разнообразное военное вооружение, то их 

можно причислить и к незаконным вооруженным формированиям. Так, в п. 23 

Постановления Пленума ВС РФ от 09.02.2012 № 1 к незаконным вооруженным 

формированиям, упомянутым в ст. 208 УК РФ, следует причислять не 

предусмотренные ФЗ объединения, отряды и иные вооруженные группы, 

созданные для реализации определенных целей[4].  

Кроме того, в ст. 1 ФЗ № 61 от 31 мая 1996 «Об обороне» сказано, что 

создание и существование формирований, которые имеют военную организацию 

или вооружение и военную технику, не предусмотренные ФЗ, запрещаются и 

преследуются по закону[5].  

Официальное законодательство трактует «вооруженные формирования» 

очень широко, поэтому целесообразно было бы внести такие понятия как частная 

военная компания, деятельность ЧВК, сотрудники ЧВК, услуги ЧВК и так далее. 

Также бойцы ЧВК не имеют официального статуса военного, из-за чего 

они не получают положенной реабилитационной и экономической поддержки от 

государства. 

Так как правовой статус ЧВК не определен, то если во время военных 

конфликтов они совершают военные преступления или против человечности, то 

компанию практически невозможно привлечь к ответственности. 

Чтобы не происходило нарушения многих норм, требуется нормативное 

обеспечение и регуляция деятельности частных военных компаний. Кроме того, 

легализация поможет обеспечить дополнительный источник доходов бюджета, 

ведь их оборот в год по разным подсчетам может достигать до полумиллиарда 

долларов в год. А без легального существования участники ЧВК рискуют быть 

привлеченными к ответственности за наемничество, а руководители данных 

формирований за создания вооруженного объединения или участие в нем. 
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Аннотация: статья посвящена наиболее актуальной проблеме, которая 

касается разграничения двух составов преступления, суть которых закреплена в 

статьях 126 и 206 УК РФ. Анализ данной проблемы позволит разграничить 

данные составы преступления, так как целью данного исследования является 

совершенствование законодательства, а также повышение гарантий уголовно-

правовой защиты прав человека на свободу и личную неприкосновенность.  

Ключевые слова: похищение человека, захват заложника, состав 

преступления, физическая свобода, простая диспозиция. 

 

На практике нередко возникают проблемы при квалификации преступных 

действий. Связано это со спорными вопросами согласования и рассогласования 

составов преступлений, предусмотренных УК РФ. Одним из важнейших 

вопросов является отграничение таких составов преступления как похищение 

человека и захват заложника. Указанные составы имеют много совпадающих 

признаков, однако они не тождественны и различаются по некоторым 

критериям, которые мы рассмотрим в данной работе. 

В первую очередь, необходимо обратить внимание на нормативно-

правовое регулирование вопросов, связанных с данными составами. Захват 

заложника регламентируется ст. 206 УК РФ, глава 24, раздел IX «Преступления 

против общественной безопасности и общественного порядка». Похищение 

человека предусмотрен в тексте УК РФ ст.126, глава 17 «Преступления против 

свободы, чести и достоинства человека, раздел VII «Преступления против 

личности». Нормы, имеющие отношение к захвату заложника, содержатся в 

Международной Конвенции о борьбе с захватом заложников от 17 декабря 1979 

года. Стоить отметить, что борьба с данным видом преступления, а именно 

захватом заложника, ведется на международном уровне.  

mailto:taalmor1979@gmail.com
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Отграничение похищения человека от захвата заложника необходимо 

проводить по четырем критериям, элементам состава преступления: 

1. Объект 

2. Объективная сторона 

3. Субъект 

4. Субъективная сторона. 

С учетом сказанного далее рассмотрим и разберем составы таких 

преступлений, как похищение человека и захват заложника. 

Первым отличительным критерием является объект преступных 

посягательств. Так, основным объектом захвата заложника выступает 

общественная безопасность, а похищения человека – свобода личности. 

Общественную безопасность как объект уголовно – правовой охраны можно 

определить как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства [1].  

Свобода личности в свою очередь представляет собой возможность 

человека мыслить и поступать в соответствии со своими представлениями и 

желаниями, а не вследствие внутреннего или внешнего принуждения. Такое 

несоответствие объектов объясняется тем, что законодатель поместил данные 

составы в совершенно противоположные разделы Уголовного Кодекса РФ.  

Рассматривая различия между похищением человека и захватом 

заложников, также необходимо обратить внимание на дополнительный объект 

вышеназванных составов. Дополнительным объектом при захвате заложника 

выступает физическая свобода лица, которая в похищении человека является 

непосредственным объектом. При захвате заложника целью действия виновных 

лиц является не захват заложника сам по себе, а выполнение определенных 

действий со стороны государства, организации или гражданина. 

Вторым важным критерием разграничения данных составов преступлений 

является объективная сторона их совершения. Объективная сторона захвата 

заложника определена диспозицией нормы, закрепленной ч.1 ст.206 УК РФ – под 

захватом заложника понимается неправомерное физическое ограничение 

свободы человека, при котором его последующее возвращение к свободе 

ставится в зависимость от выполнения требований субъекта, обращенных к 

государству, организации, физическим и юридическим лицам. Захват может 

осуществляться открыто или тайно, без насилия или с насилием, не опасным (ч. 

1 ст. 206 УК РФ) либо опасным (ч. 2 ст. 206 УК РФ) для жизни или здоровья [3. 

с. 12]. 

В ч.1 ст.126 УК РФ, называя данное деяние, как «похищение человека», 

законодатель не раскрывает объективной стороны его состава. Этот недостаток 

восполнен судебной практикой. Так, в постановлении Президиума Верховного 

Суда РФ по делу А. сказано, что «по смыслу закона под похищением человека 

следует понимать противоправные умышленные действия, сопряженные с 

тайным или открытым завладением (захватом) живого человека, перемещением 

его с постоянного или временного местонахождения в другое место и 

последующим удержанием в неволе. Основным моментом объективной стороны 
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данного преступления является захват потерпевшего с места его нахождения и 

перемещение с целью последующего удержания в другом месте» [4. с. 30]. 

Субъект составов и похищения человека, и захвата заложника – одинаков: 

вменяемое лицо, достигшее 14- летнего возраста. 

Завершающий критерий – субъективная сторона. Субъективная сторона 

захвата заложника характеризуется виной в виде прямого умысла. Виновный 

осознает, что незаконно осуществляет захват лица, против его воли и желает 

этого. Кроме того, обязательным признаком субъективной стороны является 

цель - захват осуществляется в целях понуждения государства, организаций или 

граждан совершить какие- либо действия, либо воздержаться от них. При захвате 

заложника, чаще всего, виновный намеренно стремится придать широкий 

общественный резонанс своих требований для того, чтобы иметь более мощный 

и действенный рычаг давления на адресатов. 

В похищении человека субъективная сторона также характеризуется 

прямым умыслом. Цель совершения похищения человека возникает на основе 

преступного мотива. Часть 2 ст. 126 УК РФ предусматривает совершение деяния 

из корыстных побуждений, но это не исключает других мотивов (например, 

месть, ревность и т.д.), однако они не будут влиять на квалификацию. При 

похищении человека виновный, наоборот, стремится избежать огласки; 

информирование им заинтересованных лиц (например, родственников 

похищенного при желании получить от них выкуп) осуществляется в силу 

необходимости. 

Таким образом, интеллектуальный момент данных преступлений 

различен, то есть при захвате заложника виновный осознает, что совершает 

противоправные действия, которые направлены на причинение вреда 

общественным отношениям, которые регламентируют благоприятные 

безопасные условия жизни общества и совершает свои действия громогласно, в 

то время как в похищении человека все действия направлены на лишение 

другого человека свободы и в отличие от захвата заложника , совершаются чаще 

всего без широкой огласки [5. с. 101]. 

Так же следует отметить момент окончания преступлений, 

предусмотренных статьями 126 и 206 УК РФ. Оконченным захват заложника 

считается с момента фактического захвата или начала удержания потерпевшего, 

если при этом виновный преследовал цель – понудить субъектов выполнить 

определенные требования как условие освобождения заложника. В отличие от 

захвата заложника, похищение человека начинается с момента захвата и является 

оконченным с момента начала перемещения.  

Немного рассмотрим вопрос ответственности. По статье 206 УК РФ 

(Захват заложника) часть первая предусматривает реальное лишение свободы от 

5 до 10 лет. За аналогичные действия, совершенные группой лиц по 

предварительному сговору; с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья; с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия; в отношении заведомо несовершеннолетнего; в отношении женщины, 

заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; в отношении 
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двух или более лиц; из корыстных побуждений или по найму установлено 

наказание в виде лишения свободы от 6 до 15 лет, с прибавлением ограничения 

свободы от 1 до 2 лет. 

Часть третья, устанавливающая ответственность за причинение человеку 

смерти по неосторожности, а равно наступление иных тяжких последствий, 

предусматривает лишение свободы от 15 до 25 лет, с прибавлением ограничения 

свободы от 1 до 2 лет. 

Санкция части четвертой рассматриваемой статьи предусматривает 

альтернативную ответственность за убийство в виде: лишения свободы от 15 до 

20 лет; лишения свободы пожизненно. Действующим примечанием к статье 206 

УК РФ предусмотрено, что лицо, инициативно отпустившее заложника, 

выполнившее требование власти по освобождению гражданина, не привлекается 

к уголовной ответственности, если в его деянии отсутствуют признаки другого 

преступления [2]. 

Так, за похищение человека санкция статьи 126 Уголовного кодекса 

Российской Федерации предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы 

либо принудительных работ. 

За аналогичные действия, совершенные группой лиц по предварительному 

сговору либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия, с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, в отношении несовершеннолетнего либо в 

отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности, в отношении двух или более лиц или из корыстных побуждений, 

наказание составляет от 5 до 12 лет лишения свободы. Похищение человека 

организованной группой или повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего либо иные тяжкие последствия влечет назначение наказания до 6 

до 15 лет лишения свободы. В соответствии с примечанием к статье 126 

Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, добровольно освободившее 

похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его 

действиях не содержится иного состава преступления [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вышеназванные статьи, а 

именно захват заложника и похищение человека имеют много совпадающих друг 

с другом признаков, однако, их разграничение по большей части происходит по 

объекту преступления, объективной стороне и интеллектуальному моменту. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, касающиеся понятия 

трудового договора. Особое внимание уделяется анализу оснований, которые 

могут привести к изменению условий трудового договора. Данная ситуация 

может происходить как по инициативе работодателя, так и работника. 

Анализируются случаи, когда согласие работника на внесение изменений в 

трудовой договор не требуется. В конце исследования сделаны выводы и 

обобщения. 
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Сегодня каждый современный человек знает о существовании трудового 

договора. Например, согласно статистическим данным, представленным в 

официальном издании Федеральной службы государственной статистики, по 

результатам выборочных обследований в регионах России из 64 тысячи человек 

почти 97% имели работу по трудовому договору, и менее 3% опрошенных 

работали лишь на основе устной договоренности без официального оформления 

документов [5]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что правовая 

регламентация трудового договора, условия его заключения, изменения и 

расторжения играют важную роль во всем трудовом законодательстве в этом 

заключается и актуальность темы исследования. 

Так, в Трудовом кодексе Российской Федерации третий раздел посвящен 

регламентации именно трудового договора. Согласно ст.56 ТК РФ под трудовым 

договором следует понимать соглашение между работником и работодателем, 

где работодатель обязуется предоставить работу, а работник, в свою очередь, 

своевременно выполнять трудовую функцию. 

Необходимо упомянуть и о содержании трудового договора, то есть о той 

информации, которая в него включена. Так, в него обязательно должны быть 
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внесены сведения (информация о работнике и работодателе), а также условия 

(например, место работы, оплата труда и т.д.). 

Как уже было сказано выше, трудовой договор может быть заключен 

между работником и работодателем для закрепления их трудовых отношений. 

Отметим, что трудовой договор может быть расторгнут, как по инициативе 

работника, так и работодателя. Данные случаи регламентированы Трудовым 

кодексом РФ, а именно Главой 11 и 13. 

Но хотелось бы более подробно остановиться на такой процедуре, как 

изменение трудового договора, регламентированной главой 12 Трудового 

кодекса Российской Федерации.  

Здесь важно отметить, что изменение трудового договора может 

происходить, как по инициативе работодателя, так и работника. Следует 

учитывать, что в некоторых случаях согласие работника на изменения не 

требуется [2, с. 123-126]. 

Рассматривая право работника на изменение трудового договора, следует 

отметить, что его возможности в данном вопросе менее широки по сравнению с 

работодателем. Так, согласно действующему трудовому законодательству, 

работодатель не вправе отказать изменить договор, если причины связаны со 

здоровьем, беременностью или необходимостью ухаживать за больным членом 

семьи. В перечисленных случаях необходимо помнить, что изменения 

устанавливаются на срок беременности, болезни и т.д. [3, с. 121-128]. 

Рассмотрим случаи, когда работник может обратиться к работодателю с 

заявлением об изменении трудового договора: 

− Изменение заработной платы (Например, согласно ст.134 

«Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы» ТК 

РФ работнику положена индексация его заработной платы по мере роста цен и 

т.д. В данном случае работник может обратиться к работодателю с 

предложением изменения трудового договора по поводу повышения денежных 

выплат). 

− Изменение рабочего времени (Например, работник по различным 

причинам не может продолжать работать по графику, установленному в 

трудовом договоре. Он имеет право обратиться к работодателю с просьбой 

внесения изменений в трудовой договор в пункт рабочего времени, либо же 

претендовать на изменение рабочего времени (к примеру, с полного рабочего дня 

на сокращенный). 

− Изменение должности или места работы (Например, работник, 

обладающий соответствующей квалификацией и необходимыми 

профессиональными навыками, вправе обратиться к работодателю с 

предложением перевода на другую должность или в другое подразделение). 

− Изменение работы по совместительству на основное место работы 

(Например, работник уволился с работы по совместительству и у него осталось 

только одно место работы. В данном случае работник может уведомить об этом 

работодателя и предложить внести изменения в трудовой договор). 
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− Перевод на дистанционную работу (На сегодняшний день всё 

большую популярность набирает дистанционная занятость населения или, 

иными словами, «удаленная» работа. Так, работник имеет право предложить 

работодателю внести изменения в трудовой договор о дистанционной работе)[3, 

с. 121-128].  

Но следует отметить факт того, что на практике работодатель в 

перечисленных выше случаях не обязан соглашаться на внесение изменений в 

трудовой договор. Предложения работников в данном случае решаются в 

индивидуальном порядке, где работодатель учитывает все причины для 

изменения трудового договора, предоставленные работником [6, с.42-52]. 

Что же касается изменений в трудовой договор работодателем, здесь 

спектр возможностей намного шире.  

Во-первых, по инициативе работодателя возможен перевод работника, то 

есть постоянное или временное изменение трудовой функции или структурного 

подразделения. В данном случае обязательно согласие работника [1]. 

Во-вторых, по инициативе работодателя возможно изменение 

определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным 

с изменением организационных или технологических условий труда, но в 

данном случае работник должен быть обязательно уведомлен о подобных 

изменениях не позднее, чем за 2 месяца [1].  

Также на практике существуют такие случаи, когда согласие работника не 

требуется, например: 

− Если перемещение работника у того же работодателя на другое 

рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той 

же местности, поручение ему работы на другом механизме не влечет за 

собой изменения определенных сторонами условий трудового договора. 

− В случаях катастрофы различного характера, аварии, 

несчастного случая и в иных чрезвычайных ситуациях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 

части. 

− В случаях простоя, иными словами, полной приостановки по 

различным причинам (эконмическим, техническим и т.д.) 

− В случаях необходимости предотвращения уничтожения или 

порчи имущества, вызванных чрезвычайными обстоятельствами [1]. 

Но в случаях внесения изменений в трудовой договор по инициативе 

работодателя также есть и свои ограничения, предусмотренные трудовым 

законодательством. В основном эти ограничения связаны непосредственно со 

здоровьем работника. Так, например, запрещается переводить и перемещать 

работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья на 

основании трудового законодательства. Также согласно ст. 73 ТК РФ, если 

работник имеет официальное медицинское заключение по поводу 

противопоказаний в определенных видах работы, то работодатель, в свою 
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очередь, обязан перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную 

работнику по состоянию здоровья. 

Вернемся к случаям, когда все-таки необходимо согласие работника на 

внесение изменений в трудовой договор. На практике обязательным является 

уведомление о данных изменениях, с которым должен быть ознакомлен 

работник. После получения уведомления работник имеет право как отказаться, 

так и согласиться на предложенные работодателем изменения. Но, как правило, 

зачастую на практике при отказе работника на внесение изменений в трудовой 

договор, наступает увольнение и это также считается законным по Трудовому 

кодексу [3, с. 121-128]. Так, в случае отсутствия вакансий или при отказе 

воспользоваться ими работник подлежит увольнению на основании ч.7 ст.77 ТК 

РФ, а именно отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора. 

Получается, что изменение трудового договора может привезти к 

следующим последствиям: 

− Если работник согласен с изменениями трудового договора, стороны 

подписывают дополнительное соглашение. 

− Если работник не согласен с изменениями и причиной этих 

изменений не служат чрезвычайные ситуации, то условия работы (рабочее 

время, место работы и т.д.) не подвергаются изменениям. 

− Если сохранение прежних условий труда невозможно (например, в 

связи с переездом организации, сокращением должностей и т.д.), то работник 

подвергается увольнению. Но расторжение трудового договора по трудовому 

законодательству в данном случае происходит только после отказа работника и 

от иных имеющихся вакантных должностей [6, с. 42-52]. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы и обобщения: 

1. работник может быть переведен на другую работу или в другое 

подразделение, как по инициативе работодателя, так и по инициативе самого 

работника; 

2. изменения в трудовой договор могут быть внесены по различным 

основаниям: по поводу заработной платы, также в связи с различными 

обстоятельствами по состоянию здоровья или в связи с изменением условий 

труда.  

3. внесение изменений в трудовой договор для защиты работника 

Трудовым кодексом РФ установлен минимальный перечень тех ситуаций, когда 

согласие работника на изменения в трудовом договоре не требуется.  
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В связи с тем, что в настоящее время все большее количество людей 

использует информационные технологии в качестве средств связи и для поиска 

новой полезной информации, то наружная реклама в виде объявлений, вывесок, 

билбордов, стала уступать место интернет-рекламе. Ведь такая реклама способна 

мгновенно привлечь большое количество пользователей, а значит, что спрос на 

тот или иной товар значительно увеличиться. В Федеральном законе «О 

рекламе» [1] сформулировано определение рекламы: «реклама – информация, 

распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке». Информационно-

телекоммуникационная сеть (далее ИТС) – технологическая система, 

предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой 

осуществляется с использованием средств вычислительной техники. Интернет – 

это самая распространенная ИТС. В законах не указано определения 

мессенджера, но исходя из анализа открытых источников в сети Интернет, и, в 

частности, Википедии Мессенджер (англ. Instant messaging, IM) – программа для 

обмена мгновенными сообщениями в реальном времени через Интернет. Таким 

образом, на основе анализа вышеуказанных понятий мы пришли в выводу, что 

реклама в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

мессенджерах – это информация, адресованная неопределенному кругу лиц и 
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направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

распространенная посредством технологической системы, доступ к которой 

осуществляется с использованием средств вычислительной техники, а также с 

использованием программ для обмена мгновенными сообщениями в реальном 

времени. В настоящее время существует множество видов интернет рекламы. 

Исследования научной литературы позволяют выделить наиболее часто 

встречающиеся из них. В частности, Аганина Р.Н. и Андронова Т.А. [2] в своей 

статье указывают следующие виды рекламы. 1. Контекстная реклама (55 % всей 

интернет рекламы). Данный вид рекламы связан с анализом поисковых запросов 

пользователя. Она предусматривает рекламу интересующих пользователя 

товаров и услуг. Распространение контекстной рекламы базируется на 

применении принципа ключевых слов. 2. Текстовая реклама. Текстовая реклама 

— предусматривающая вариант использования традиционного текстового 

предоставления информации. Это письменное изложение информации в 

определенной последовательности. Для данного вида рекламы характерно 

применение лексических и грамматических конструкций, стилистических 

фигур. 3. Баннерная реклама. Такая реклама составляется на основе визуального 

восприятия потребителей. Данный вид рекламы характеризуется тем, что 

носителем рекламного объявления является сам баннер, т.е. графическое 

изображение с гиперссылкой на страницу рекламодателя. 4. Таргетированная 

реклама. Данный вид рекламы базируется на использовании личных данных. 

Главной задачей правового регулирования рекламы в сети Интернет является 

обеспечение появление такой рекламы, которая служила бы развитию 

добросовестных конкурентных отношений. В следствие этого у нас возник 

вопрос: каким образом происходит правовое регулирование интернет-рекламы? 

Руководствуясь статьей Гарцевой А. И. [3], мы попытались найти на него ответ. 

В положениях Конституции РФ не закреплен факт того, в чьем ведении 

находится законодательство РФ о рекламе. Однако, в настоящее время правовое 

регулирование различных видов интернет-рекламы осуществляется на 

основании ФЗ «О рекламе», где она не имеет особого статуса, и Писем ФАС. 

Согласно ФАС, выдача любой информации в результате обработки поискового 

запроса пользователя, которая не способствует поддержанию интереса, а также 

не направлена на привлечения внимания к данному товару или услуге, не 

является рекламой, поскольку эта информация не выделяет определенный 

объект рекламирования среди ряда однородных и не формирует интерес со 

стороны пользователей. Однако, если на странице результатов поисковой 

выдачи помимо результатов поиска также присутствует информация, 

направленная на привлечение внимания к конкретному товару, например, 

всплывающий баннер, или иная информация с пометкой «реклама», то такая 

информация является рекламой. Также в целях правового регулирования 

отношений, складывающихся в сфере размещения интернет рекламы, 

выделяется Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-

ФЗ (далее – Закон о защите конкуренции) [4]. Его роль в регулировании рекламы 

заключается в том, что законодательство запрещает соперничество, в результате 
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которого один субъект негативно воздействует на другого в ходе осуществления 

предпринимательской деятельности, в частности рекламной деятельности. В 

Российской Федерации предусмотрен запрет рекламы наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 

38 п.2 Закона о рекламе). В соответствии с данными законами возникает вопрос 

о том, как поступить в случае, если такая реклама все же опубликована на 

некотором сайте или на страницах в социальных сетях? С одной стороны, можно 

считать это ненадлежащей рекламой, с другой – указанные товары могли 

оказаться в кадре без цели их рекламирования. Для того, чтобы не допустить 

недопонимания пользователей, владелец сайта или страницы сайта обязан 

осуществлять мониторинг социальной сети в целях выявления информации, 

содержащей рекламу товаров, запрещенных к рекламированию в соответствии с 

Федеральным законом РФ «О рекламе» и сделать пометку «данная информация 

является рекламой». Еще одним правовым актом, который также в определенной 

степени связан с отношениями в сфере интернет-рекламы и регулирует их, 

является Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» [5]. В 

настоящее время все чаще происходят нарушения рекламного законодательства, 

вследствие чего появляется незаконная реклама, нарушающая права как 

потребителей, так и рекламодателей. В законодательстве отсутствует четкое 

определение ненадлежащей рекламы, поэтому, проанализировав некоторые 

нормативно правовые акты, в частности ФЗ «О рекламе», мы выявили, что 

ненадлежащей рекламой считается такая реклама, которая противоречит 

требованиям действующего законодательства. В соответствии со ст. 5 ФЗ «О 

рекламе» выделяется два основных вида ненадлежащей рекламы: недостоверная 

и недобросовестная. Недостоверная реклама – это реклама, которая содержит не 

соответствующие действительности сведения. Недобросовестной же считается 

такая реклама, которая, порочит честь и достоинство, а также репутацию 

конкурентов, содержит ряд сравнительных характеристик товаров, 

произведенных другими изготовителями. Обратившись к научным статьям и 

открытым источникам в сети Интернет мы пришли к выводу, что можно 

выделить еще несколько подвидов ненадлежащей рекламы, понятия которых 

косвенно отражены в самом тексте ФЗ «О рекламе». Скрытая реклама – реклама, 

которая оказывает не осознаваемое потребителями рекламы воздействие на их 

сознание, в том числе такое воздействие путем использования специальных 

видеовставок (двойной звукозаписи) и иными способами (п.9 ФЗ «О рекламе»). 

Необходимо отметить, что такая реклама является подвидом недостоверной 

рекламы, так как она представляет собой информацию, содержащую ложные о 

действительности сведения. Заведомо ложная реклама – это реклама, с помощью 

которой рекламодатель или рекламораспространитель старается ввести в 

заблуждение потребителя рекламы. Я считаю, что такую рекламу можно считать 

подвидом недостоверной рекламы, как так как она содержит ложные о 
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действительности сведения. Неэтичная реклама – это реклама, содержащая 

любого вида информацию, нарушающую общепринятые нормы гуманности и 

морали путем употребления оскорбительных слов, сравнений, образов в 

отношении расы, национальности, профессии, социальной категории, 

возрастной группы, пола, языка, религиозных, философских, политических и 

иных убеждений физических лиц. Можно сделать вывод, что неэтичная реклама 

является подвидом недобросовестной рекламы, так как она содержит сведения, 

порочащие честь и достоинство конкурентов и потребителей, что недопустимо с 

точки зрения моральных норм. В настоящее время за нарушение рекламного 

законодательства предусмотрена административная ответственность. В 

частности, в КоАП РФ имеется статья 14.3 «Нарушение законодательства о 

рекламе»[6]. Что касается проблем правового регулирования рекламного 

законодательства, то необходимо также обратить внимание на то, что в интернет-

сети очень часто встречается реклама, в которой отсутствует часть информации 

о товаре, об условиях его приобретения и использования, не всегда указывается 

наименование продукции, место нахождения продавца, срок годности. А также 

не всегда соблюдаются требования законодательства о рекламе в интернет-

магазинах. Следовательно, это приводит к нарушению Постановления 

Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 (ред. от 04.10.2012) «Об утверждении 

Правил продажи товаров дистанционным способом»[7]. Следующей немало 

важной проблемой правового регулирования интернет-рекламы является все 

большее распространение в сети интернет несанкционированной рекламы. 

Такую рекламу можно назвать спам-рекламой. Это рассылка рекламы лицам, не 

выражавшим желания ее получать. Спамреклама способна нанести 

имущественный вред пользователю, такой как: блокировка доступа к 

информации и сайту, в связи с чем пользователь будет оплатить получение 

данных. Распространение данного вида нарушает ряд положений рекламного 

законодательства в соответствии со ст. 5 ФЗ «О рекламе». Также необходимо 

отметить еще одну проблему, которая нуждается в скорейшем нормативно-

правовом урегулировании. А именно пропаганда экстремистских материалов, 

терроризма и насилия. Сейчас в сети Интернет пользователи имеют возможность 

распространять и осведомлять зрителей о своих взглядах и убеждениях. Но 

проблема заключается в том, что не всегда данные действия происходят в 

мирных целях. На основании проведенного нами исследования, мы пришли к 

выводу о том, что законодательство нуждается в доработке многих вопросов, 

касающихся правового регулирования рекламной деятельности в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и мессенджерах. 

Руководствуясь данным фактом, я предлагаю воплотить в жизнь идею такой 

отрасли права, которая способна будет регулировать правоотношения только в 

виртуальном пространстве, выполняя все те же функции, что и действующее в 

настоящий момент времени законодательство, в целях осуществления наиболее 

полного контроля за рекламной деятельностью в сети Интернет и мессенджерах. 

 



 

413 

 

Литература 

1. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «О 

рекламе» // СПС Консультант Плюс.  

2. Аганина Р. Н., Андронова Т. А. Интернет-реклама в эпоху цифровизации 

// Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2020. №7 (71). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/internet-reklama-v-epohu-tsifrovizatsii (дата 

обращения: 20.01.2023).  

3. Гарцева А.И. Правовое регулирование интернет-рекламы в РФ // Скиф. 

2021. №11 (63). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-

regulirovanieinternet-reklamy-v-rf (дата обращения: 20.01.2023).  

4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // 

СПС Консультант Плюс.  

5. Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей» // СПС Консультант Плюс.  

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

11.01.2023) // СПС Консультант Плюс.  

7. Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 (ред. от 

16.05.2020) «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным 

способом» // CПС Консультант Плюс. 
  



 

414 

 

УДК 343 

Савин Андрей Дмитриевич 

Дзержинский филиал ФГОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Жуковского, д. 2) 

E-mail: savinad04@mail.ru 

Научный руководитель: 

Морозова Татьяна Александровна 

кандидат юридических наук, доцент кафедры гуманитарно-правовых 

дисциплин 

Дзержинский филиал ФГОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Жуковского, д. 2) 

E-mail: taalmor1979@gmail.com 

 

Государственное устройство России в сравнении с другими странами 

 

Аннотация: целью статьи является сравнение стран с похожим 

государственным устройством с целью установления различий в их строении, 

причинах таковых и, что важнее, их последствиях. 
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ФРГ. 

 

Проблема в том, что нынешнее государственное устройство России, 

называемое федерацией, далеко от федераций стран, приведённых в пример. 

Нынешнее государственное устройство России неэффективным, подлежащим 

реформе. 

 Целью своей работы я определяю, прежде всего, сравнение стран с похожим 

государственным устройством с целью установления различий в их строении, 

причинах таковых и, что важнее, их последствиях. 

Я думаю, что нынешнее государственное устройство России, называемое 

федерацией, далеко от федераций тех стран, которые я собираюсь привести в 

пример. Также я расскажу, почему я считаю нынешнее государственное 

устройство России неэффективным, подлежащим реформе. 

Необходимость определенным образом построить территориальную 

организацию государства вытекает из того обстоятельства, что любое 

государство расположено на ограниченной территории, там же проживают 

граждане (подданные) этого государства. Для выполнения своего социального 

назначения – организации экономической жизни, защиты граждан, создании 

страховых запасов, развития информационных систем общения, передачи 

управленческих воздействий и т.п. – государство ведет разнообразную 

деятельность. Но вести всю эту деятельность из одного центра при значительной 

численности населения и больших размерах государства становится объективно 
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невозможным. Для более эффективного управления государством возникает 

необходимость разделить его территорию на земли, области, края, штаты, 

создать там соответственно органы власти. Также необходимо распределить 

полномочия между центральными и местными органами власти и управления. 

Почему Россия - централизованное государство? На протяжении всей 

Российской истории государственности, начиная примерно с татаро-

монгольского владычества, всё земли начали собираться - мирно или 

принудительно - вокруг единого центра - Москвы. Несколько сот лет 

существования сверх централизованного государства, где все, практически все 

более-менее важные вопросы решались исключительно на "самом верху". 

Нельзя утверждать, что в некотором смысле близкие нам европейские 

страны шли другим путём. Они были теми же государствами, которые 

управлялись королями, тиранами, единоличными правителями. 

Однако всё начало меняться. Очень многие государства Европы, особенно 

в западной её части, уже к XVIII-XIX векам начали или уже перешли на путь 

социального прогресса. В восточной части всё шло несколько медленнее. Вся 

история России - история централизованного государства. Страны, 

находившиеся рядом с ней, тоже в той или иной мере подверглись этому 

влиянию. 

Помимо централизации, свойственной государствам, считающим себя 

находящимися на грани развала, России присущ такой признак строения 

федерации, как национально-территориальный. Национально-территориальные 

федерации - государства, состоящие из национально-государственных субъектов 

(отражают своеобразие национального состава населения, являются способом 

решения национального вопроса). Это федерации, где органически сочетаются 

признаки и территориальной, и национальной федерации. Специфика такого 

государства состоит в необходимости не только интегрировать, но и 

дифференцировать интересы всех его субъектов, как национальных, так и 

территориальных. Тезис о создании федераций только по национальному 

признаку был безусловным требованием марксистско-ленинской теории по 

вопросам государства. Таким образом, строились федерации в СССР и РСФСР, 

в Югославии (Союз Сербии и Черногории), этот подход также был использован 

в Чехословакии. Федерация в странах тоталитарного социализма 

рассматривалась только как средство решения национального вопроса, 

объединения распавшейся многонациональной страны, преодоления 

национальных противоречий и установления их сотрудничества. 

 Важной проблемой является, на мой взгляд, чрезмерная централизация – 

она не всегда присутствует в иных федерациях, - сопровождает Россию, как я 

уже говорил на протяжении почти всей её истории. Проблема важная, но не 

основная, оставлю на потом.  

Основной проблемой федерации России я считаю её построение по 

национально-территориальному признаку, а также в связи с этим ассимметрию 

в правах субъектов. 
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Федерации такими не бывают и быть не могут, по крайней мере, если 

нужно, чтобы она была эффективной. Почему в других странах, где также 

существует федеративное устройство, нет ассимметричности, а также 

чрезмерного влезания федеральных органов государственной власти в дела 

субъектов? Потому что это неэффективно. Помимо разных исторических 

условий, которые многие могут припоминать - у них свой путь, а у нас свой, при 

которых формировалась страна, надо думать и о настоящем. История была 

непростая, что верно, то верно, но в XXI веке условия несколько иные, если не 

сказать больше, абсолютно другие. При нынешних условиях, несмотря на 

разную историю, стоит брать пример с государств со схожим устройством 

государства, которое помогает им в развитии своей эффективностью. 

Теперь перейдём к сути дела. Разумеется, существующий вид 

федеративного устройства. России на протяжении как минимум половины 

тысячелетия, продолжающая существовать сейчас, не имеет смысла оставаться 

дальше, если мы хотим социального, экономического и политического прогресса 

для нашей страны. Какие у нас есть варианты, если мы все-таки решим меняться? 

Для этого стоит перечислить виды федераций. Федерация. Такая форма 

государственного устройства свойственна государствам, имеющим большую 

территорию. Им нужна децентрализация, так как никто лучше местных органов 

власти, законодательных органов не знает, что творится у них в области, крае 

или штате. Разумеется, помимо власти, существует ещё один важный момент - 

налоги. Они собираются с народа, затем идёт их распределение между центром 

и местом, где они собраны. Центру без денег никак нельзя: оборона, 

международная политика, космическое развитие, чрезвычайные ситуации, всё 

это требует денег. Но и регионы нельзя оставлять без них. 

Помимо вышеперечисленных задач центра, существует огромное 

количество важных задач, которые должны решать никто иной, как сами 

регионы. Согласитесь, немного глупо обсуждать вопрос о строительстве какого-

то муниципального объекта в столице, думать, стоит ли выделить на это дело 

деньги сейчас или стоит подождать немного, так как на очереди объект куда 

большей важности. Так быть не должно. Заниматься этими делами должны 

регионы, у которых не должно быть проблем с финансированием этих дел. 

Территориальная федерация - государство, состоящее из субъектов 

федерации, не являющихся национально-государственными образованиями, 

строящимися на основе национальных, культурных признаков, имеют лишь 

территориально-географическую привязку к конкретной местности (нередко это 

находит свое отражение в топонимике субъектов, границы которых могут 

совпадать с границами природных ландшафтов, климатических и 

географических зон). 

В национальных федерациях субъекты создаются на основе разделения 

проживающего населения по национальности. 

Существуют также и смешанные типы федераций, о которых было 

упомянуто ранее, где необходимо учесть все интересы всех субъектов, как 

национальные, так и территориальные. С одной стороны для такой стороны, как 
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Россия, это очень логично. Но, с другой, национальный признак строения 

федерации предполагает проживание отдельных этнических и иных групп в 

строго определённых местах, очерченных линией на политической карте страны. 

А это, как мы знаем, невозможно. Люди, какой бы они национальности не были, 

имеют право жить где угодно. И не имеет смысла запрещать им проживать на 

постоянной основе в области, носящей отличное от национальности гражданина 

название. И уж тем более не имеет смысла разделять государство на области, 

края и иные субъекты по национальному признаку, так как там имеют право жить 

помимо «основной» национальности и представители других. 

Исходя из этих размышлений, я могу прийти к выводу, что национальный 

признак деления страны на регионы не имеет смысла быть, следовательно, стоит 

остановиться на территориальной федерации, так как природный ландшафт и 

другие признаки такого строения федерации постоянны, в отличие от людей, 

которые могут как всю жизнь прожить на одном месте, так и перемещаться по 

стране и закрепляться в разных её частях. 

В этом месте следует привести конкретный пример государства, с которого 

стоит взять пусть не полностью, но хотя бы частично пример. Предлагаю 

рассмотреть федерализм, присущий США. Федерализм в США характерен 

широкими правами штатов. Они практически независимые государства, однако 

лишены некоторых прав, что мешает им таковыми считаться, например, они не 

имеют права заключать договоры с иностранными государствами. Штаты могут 

вести переговоры между собой, а также заключать договоры, но только после 

утверждения их законными Конгрессом США. Во внутренних делах у штатов 

большая свобода в сфере налогообложения, законотворчества, 

судопроизводства, охраны правопорядка, здравоохранения, регулирования 

торговли, страхования, местного самоуправления. 

Стоит сказать и про исполнительную, законодательную и судебную власть 

штатов. Губернатор - исполнительная власть - избирается населением штата, 

может быть снят с должности путём, подобным импичменту, но не президентом, 

как, например, в России. Законодательные и судебные органы штатов так же, как 

и исполнительные довольно независимы от федеральных органов. 

Что касается национального деления, то в США его нет и никогда не было, 

так как страна эмигрантов, «плавильный котёл» не делает акцент на 

национальном, этническом, расовом и культурном различиях.  

Следует привести пример государства, которое имеет несколько более 

схожую историю с Россией, а также располагается гораздо ближе, чем 

заокеанские штаты. Важно отметить, что «федерализм в Германии имеет давние 

исторические корни. Он сформировался снизу и адаптировался к с условиям». 

Российская Федерация в данном аспекте имеет крайние отличия от 

Федеративной Республики Германия. По сравнению с 16 землями в 

Федеративной Республике Германия в Российской Федерации в настоящее время 

83 субъекта. 

В Федеративной Республике Германия земли юридически имеют равный 

статус, хотя они и имеют неравное представительство в Бундесрате, что 
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характеризует германскую федерацию как симметричную. Российская 

Федерация, как уже было сказано, является ассиметричной, что говорит о разном 

конституционно правовом статусе субъектов. Россия отличается не только 

большой численностью субъектов. Их пестрота, множественность названий, 

включение одного субъекта в другой, создают определенные сложности для 

функционирования российского федерализма, особенности которого не имеют 

аналогов в зарубежных федерациях, в том числе и в Германии. Различная степень 

самостоятельности субъектов федерации позволяет говорить о 

централизованных и децентрализованных федерациях. 

В отличие от Российской Федерации в Федеративной Республике 

Германия есть очень мощные, сильные, компетентные децентрализованные 

пункты расположения (Гамбург, Мюнхен, Франкфурт, Северный Рейн, 

Вестфалия). По характеру и степени взаимосвязанности и взаимозависимости 

субъектов Федерации в системе разделения государственной власти Россия 

является централизованной федерацией, в отличие от Федеративной Республики 

Германия, которая является децентрализованной федерацией. 

Централизованные федерации характеризуются тем, что федеральная 

власть обладает обширным кругом решаемых вопросов и, соответственно, 

полномочиями. В децентрализованных федерациях федеральным органам 

передаются только те вопросы, которые не в состоянии эффективно решить 

субъекты федерации. В этом плане федеративный опыт Германии является 

весьма полезным, и может послужить примером для Российской Федерации. 

По особенностям формирования федерации Германия является 

территориальной федерацией. Российская Федерация является 

многонациональной страной и обладает обширной территорией, поэтому по 

особенностям формирования федерации, Россия является смешанной 

федерацией. В смешанных федерациях формирование идет как по 

территориальному географическому, так и по национальному признакам. 

Из приведённого выше материала я могу ещё раз сделать вывод о том, что 

территориальное формирование России, происходившее кстати в 20-х годах 

прошлого века - до этого Российская Империя была просто унитарным 

государством - по принципу национально-территориального деления, устарело, 

хотя существуют точки зрения, что такой принцип построения был изначально 

ошибочен, нуждается в реформировании, как я считаю - по примеру двух 

приведенных выше государств. 

Централизованная федерация себя перестала оправдывать, а может и не 

оправдывала никогда. У России слишком большая территория, чтобы 

большинство дел решалось Москвой. Для эффективного управления страной 

требуется развитое местное самоуправление, более широкие полномочия 

субъектов. 
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Аннотация: в данной статье будут прослежены основные изменения в 

организации работы клиник и проведен наглядный сравнительный анализ этих 

изменений. Будут отслежены особенности вступления новых норм права в силу 

и специфика контроля за деятельностью юридических клиник. 
Ключевые слова: юридическая клиника, бесплатная юридическая 

помощь, организация работы юридических клиник, изменения в работе 

юридических клиник. 

 

О юридических клиниках в России заговорили еще в середине XIX века. 

Термин ввел Д. И. Мейер (книга «О значении практики в системе юридического 

образования»). Что такое юридическая клиника сегодня, говорится в 

Федеральном законе от 21.11.2011 № 324-ФЗ ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации». Юридическая клиника – это участник 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи (ч. 2 ст. 22 закона 

№ 324-ФЗ). 

Цели и задачи юридической клиники – оказание бесплатной юридической 

помощи и юридическое консультирование граждан, обратившихся в такую 

клинику. Работой с обращениями занимаются студенты профильных вузов, 

которые таким образом нарабатывают практику. Практику в юридической 

клинике они проходят под контролем преподавателей. В рамках оказания 

помощи в юр. клинике могут:  

• Проводить письменное или устное правовое консультирование.  

• Составлять заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 

правового характера (ч. 4 ст. 23 закона № 324-ФЗ). 

28.06.2022 приняли Федеральный закон № 215-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О бесплатной юридической помощи в Российской 
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Федерации". Закон внес несколько поправок в закон № 324-ФЗ. Они вступили в 

силу через 180 дней после даты опубликования (ст. 2 закона № 215-ФЗ). То есть 

новые правила о работе студенческих юридических клиник заработали в конце 

декабря 2022 года. 

Поговорим о новеллах в области организации работы юридической 

клиники: До вступления поправок в силу, структурами, имеющими право 

организовать юридическую клинику являлись образовательные организации 

высшего образования (ч. 1 ст. 23 закона № 324-ФЗ), однако после вступления 

поправок в силу, к ним добавились Научные организации (абз. 1 подп. «а» п. 3 

ст. 1 закона № 215-ФЗ). 

Теперь поговорим о том, в каком виде допускается создание юридической 

клиники. Раньше, юридическая клиника должна была быть организована в 

качестве юридического лица, если учредитель образовательной организации 

высшего образования предоставил ей такое право. В качестве структурного 

подразделения образовательной организации высшего образования (ч. 2 ст. 23 

закона № 324-ФЗ) Теперь - в виде структурного подразделения образовательной 

организации высшего образования или научной организации (абз. 2 подп. «а» п. 

3 ст. 1 закона № 215-ФЗ). 

Также, необходимо рассмотреть вопрос о том, кто может заниматься в 

юридической клинике консультированием и оказанием других услуг. Ранее, это 

были лица, обучающиеся по юридической специальности в образовательных 

организациях высшего образования (ч. 5 ст. 23 закона № 324-ФЗ) После 

вступления изменений в силу, к таким лицам стали относить обучающихся по 

специальностям и направлениям подготовки высшего образования, 

относящимся к укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 

«Юриспруденция», научным специальностям, относящимся к группе научных 

специальностей «Право», в образовательных организациях высшего образования 

и научных организациях не менее половины срока получения образования, 

установленного соответствующим ФГОС, и не имеющие академической 

задолженности (подп. «б» п. 3 ст. 1 закона № 215-ФЗ). 

Что же касается контроля деятельности юридических клиник, то ранее это 

были лица с высшим юридическим образованием, которые отвечали за обучение 

указанных выше лиц и деятельность юридической клиники в образовательных 

организациях высшего образования (ч. 5 ст. 23 закона № 324-ФЗ) Теперь, помимо 

вышеуказанных лиц, осуществлять контроль будут лица с высшим юридическим 

образованием, которые отвечают за обучение указанных выше лиц и 

деятельность юридических клиник в научных организациях (подп. «б» п. 3 ст. 1 

закона № 215-ФЗ). 

Также, контролировать работу юридических клиник будет Минюст (п. 1, 2 

ст. 1 закона № 324-ФЗ). Одна из новых норм – Минюст сформирует список 

юридических клиник и опубликует на своем сайте (п. 4 ст. 1 закона № 215-ФЗ). 

Каждая организация, которая создаст юридическую клинику, будет обязана в 

течение 10 дней сообщить об этом в Минюст. В уведомлении потребуется 

указать:  
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• Дату и адрес юридической клиники;  

• Электронную почту и телефон; 

• Полное наименование юридической клиники;  

• Адрес помещения, в котором будут вести прием граждан;  

• Сведения об организации, которая открыла юридическую клинику: 

полное наименование, ОГРН, адрес юридического лица, сведения о лицензии на 

осуществление образовательной деятельности;  

• Информацию о видах бесплатной юридической помощи и 

категориях граждан, которые будут иметь право на ее получение; 

• Перечень правовых вопросов, по которым в юридической клинике 

будут оказывать бесплатную юридическую помощь; 

Таким образом, мы можем проследить такую тенденцию в развитии 

законодательства, регламентирующего деятельность современных юридических 

клиник, как расширение круга субъектов, получивших возможность на своей 

базе создавать подобные юридические организации. Помимо всего прочего, мы 

видим, что происходит ужесточение относительно консультирующих субъектов. 

Теперь, к студентам предъявляются более жесткие требования, относительно их 

знаний. Контроль за деятельностью клиник так же не остался без изменений, 

поскольку главным курирующим органом юридических клиник теперь является 

Министерство юстиции. Данные изменения в законодательстве позволят 

оказывать более квалифицированную бесплатную юридическую помощь, что, в 

свою очередь, позволит в полной мере соблюдать требования Федерального 

закона № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации». 
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Квалификация административных правонарушений, 

предусмотренных ст. 20.3.3. и ст. 20.3.4. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях  

 

Аннотация: в данной статье будут рассмотрены нововведенные в 

административное законодательство нормы, предусмотренные статьями 20.3.3. 

и 20.3.4. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Будет проведен подробный анализ, разбор по составу 

вышеуказанных норм и санкций, предусмотренных за их нарушение. 

Ключевые слова: Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, дискредитация, призывы к введению мер ограничительного 

характера, авторитет государства. 

 

В последний год, в связи с активно изменяющимися общественными 

отношениями, наибольшую популярность во всех отраслях национального права 

приобретают нормы, обеспечивающие сохранность авторитета государства в 

глазах его граждан. Отрасль административного права не стала исключением. 

Так, 04.03.2022 года вступил в силу ФЗ от 04.03.2022 N 31-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях», согласно которому указанный нормативный акт пополнился 

статьей 20.3.3, которая предусматривает привлечение к административной 

ответственности лиц за публичные действия, направленные на дискредитацию 

использования Вооруженных Сил Российской Федерации [1, с. 481]. 

Рассмотрим вышеуказанную норму более детально. В целях защиты 

интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного 

мира и безопасности, диспозиция статьи запрещает публичные действия, 

направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской 

Федерации, в том числе массовые призывы к воспрепятствованию 

использования Вооруженных сил Российской Федерации в вышеуказанных 

целях, то есть направленные на дискредитацию исполнения государственными 
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органами Российской Федерации своих полномочий, функций на 

международной арене, то есть за пределами территории нашего государства в 

указанных целях, если эти действия не содержат признаков уголовно 

наказуемого деяния. 

Проведем классификацию характерных признаков объективной стороны. 

Необходимо упомянуть какие активные действия образуют состав 

административного правонарушения по ст. 20.3.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а именно: публичные 

действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил 

Российской Федерации, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию 

использования Вооруженных сил России в указанных целях, а равно 

направленные на дискредитацию исполнения государственными органами 

Российской Федерации своих полномочий за пределами ее территории в 

указанных целях. 

К сожалению, законодатель не дает однозначного толкования значения 

слова «дискредитация». Так, лексическое значение данного слова по толковому 

словарю С.И. Ожегова - это подрыв доверия к чему-либо, умаление чьего-либо 

авторитета. Также, мы можем дать авторское понятие слову «дискредитация», 

поскольку его значение в современной юридической литературе раскрыто 

недостаточно либо не раскрыто вовсе. Указанная дефиниция означает лишение 

доверия кого-либо к чему-либо. 

Более того, для применения ст. 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и в целях её правильного использования, 

мы можем прибегнуть к аналогии толкования закона. Наглядным тому примером 

будет являться приведенное в ст. 14.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. N 

135-ФЗ «О защите конкуренции» определение, где под «дискредитацией» 

понимается распространение ложных, неточных или искаженных 

сведений, которые могут причинить убытки и/или ущерб деловой репутации [5, 

c. 6]. 

Исходя из вышесказанного, мы можем предположить, что при применении 

нормы 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, ее объективная сторона характеризуется наличием в ней хотя 

бы одного из трех следующих активных действий: 

1. Публичное распространение ложных, неточных или искаженных 

сведений об использовании Вооруженных сил России в целях защиты интересов 

Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и 

безопасности; 

2. Публичное распространение ложных, неточных или искаженных 

сведений об исполнении государственными органами Российской Федерации 

своих полномочий за пределами её территории в указанных целях; 

3. Публичные призывы к воспрепятствованию использования 

Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях. 

В настоящий момент уже имеется опыт применения данной нормы. Так, 

например, Новгородский районный суд по делу №5-1565/2022 привлек к 
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административной ответственности гражданина Горбаня А.Ю. за то, что он 

лежал возле памятника Тысячелетию России на территории Кремля Великого 

Новгорода, обернувшись в мешок сине-жёлтого цвета, при этом никаких 

призывов с его стороны не звучало. Данные действия возможно 

квалифицировать, например, как нарушение порядка проведения митингов ст. 

20.2 КоАП Российской Федерации, тем не менее, суд трактовал данное деяние 

как объективную сторону ст. 20.3.3 КоАП [4, с. 3]. 

Стоит отметить, что новеллой в административном законодательстве 

также является норма 20.3.4, которая была введена в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях 04.03.2022 г. Данная норма 

устанавливает административную ответственность за осуществление призывов 

к введению мер ограничительного характера в отношении России, её граждан 

или российских юридических лиц [1, с. 482]. 

Разберем указанную норму по составу. Диспозиция статьи запрещает 

должностным, физическим и юридическим лицам осуществлять призывы в 

отношении иностранных государств с целью введения ими мер 

ограничительного характера, выражающихся во введении или в продлении 

политических или экономических ограничительных мер в отношении 

Российской Федерации, если эти действия не содержат признаков уголовно 

наказуемого деяния. 

Санкция самой статьи предполагает, что подобные действия повлекут за 

собой наложение на правонарушителя административного штрафа в следующем 

размере: на граждан - от 30 до 50 тыс. руб.; на должностных лиц – от 100 до 200 

тыс. руб.; на юридических лиц – от 300 до 500 тыс. руб. [1, c. 482]. 

Таким образом, мы можем сказать, что объективной стороной состава 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.4 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, является 

следующее действие: осуществление призывов к введению иностранным 

государством мер ограничительного характера.  

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем отметить, что введение 

данных норм было необходимостью, поскольку сохранность авторитета 

государства, его структурных единиц в глазах граждан являлось, является и 

будет являться одной из наиболее важных задач любой державы. Ведь ради 

сильной страны её народ готов совершить самые отважные подвиги. 
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Аннотация: в статье исследуются проблемные моменты квалификации 

похищения человека, а также вопрос о целесообразности привлечения к 

уголовной ответственности родителя за похищение собственного ребенка. На 

основе анализа правовой доктрины и судебной практики формулируются 

выводы и возможные пути совершенствования уголовного законодательства в 

части противодействия незаконному изъятию и перемещению лиц. В частности, 

рассмотрены возможные теоретические модели нормы об ответственности за 

похищение ребенка, совершенное одним из его родителей. 

Ключевые слова: похищение человека, физическая свобода, дети, 

похищение несовершеннолетнего, уголовная ответственность родителей. 

 

Одной из ценностей, охраняемых правом, в том числе уголовным, является 

свобода человека, ответственность за посягательство на которую 

регламентирована главой 17 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). Особого 

внимания заслуживает содержание статьи 126 УК РФ: похищение человека, 

диспозиция которой является простой, в связи с чем представляется 

целесообразным обратиться к п. п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 24.12.2019 № 58, в соответствии с которым «...под похищением человека 

следует понимать его незаконные захват, перемещение и последующее 

удержание в целях совершения другого преступления либо по иным мотивам, 

которые для квалификации содеянного значения не имеют…» [3]. Однако 

представленная формулировка на практике вызывает определенные сложности: 

говоря о субъективной стороне похищения, целью преступного деяния является 
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совершение другого преступления, а также иные мотивы. Однако анализ п. 10 и 

п. 2 анализируемого акта указывает на противоречивость данных положений: п. 

10 уже предусматривает направленность умысла на удержание лица (как это 

было в предшествующей редакции). Изложенная трактовка представляется 

некорректной, ведь «удержание – не самоцель (удержание ради удержания) и не 

способ совершения убийства (ст. 105 УК РФ), а юридическое окончание 

действий объективной стороны состава преступления» [5, с. 37].  

При этом примечательно, что Верховный Суд РФ уделяет внимание 

совокупной квалификации похищения с убийством и вымогательством; кроме 

того, усматривается отграничение похищения от незаконного лишения свободы 

(ст. 127 УК РФ). Однако целесообразным видится проведение грани между 

исследуемым составом преступления и составом захвата в заложники (ст. 206 УК 

РФ), поскольку оба деяния предусматривают захват и удержание лица против его 

воли. Особая необходимость в этом усматривается исходя из анализа п. «з» ч. 2 

ст. 126 УК РФ и ст. 206, так как нередко умысел при похищении так же, как при 

захвате заложника, направлен не на ограничение свободы человека, а на иные 

отношения, как правило, имущественного характера. Анализ вышеназванных 

положений позволяет выделить ряд отличительных признаков указанных 

преступлений: 1) объект: при похищении представляет собой общественные 

отношения, направленные на охрану свободы (конкретной, известной 

виновному личности); при захвате в заложники – на охрану общественной 

безопасности (конкретизация жертвы отсутствует: потерпевшими является 

неопределенный круг лиц), свобода человека выступает дополнительным 

объектом; 2) для захвата заложника характерна специальная цель – «понуждение 

государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или 

воздержаться от его совершения как условие освобождения заложника» [2], при 

похищении же подобные требования предъявляются либо к потерпевшему, либо 

к его близким; однако в последнем случае усматривается «сходство с захватом 

заложника по выдвижению требований к третьей стороне» [5, с. 40]; 3) 

обстановка: специфика похищения состоит в скрытном характере действий 

преступника, в то время как для осуществления объективной стороны 

преступления по 206 статье УК РФ характерна демонстративная форма 

(требования к органам государственной власти предъявляются открыто). 

Внимания также заслуживает вопрос о перерастании похищения в захват 

заложника. Обоснованной видится точка зрения А.Н. Хоменко, который 

предлагает квалифицировать содеянное в таком случае по совокупности 

преступлений (ст. ст. 126, 206 УК РФ), что объясняется, как ранее было указано, 

разграничением составов в части их объекта и субъективной стороны. Так, 

сначала действия виновного характеризуются как похищение, перерастающее 

впоследствии в удержание потерпевшего уже как заложника для того, чтобы, 

предъявляя требования органам государственной власти, избежать привлечения 

к уголовной ответственности. 

Другим проблемным аспектом исследования является поощрительный 

элемент ст. 126 УК РФ. Так, согласно примечанию к указанной норме «лицо, 



 

428 

 

добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления» [2]. Однако такая формулировка видится некорректной в силу 

полного освобождения от уголовной ответственности лица за совершение 

тяжкого преступления, в связи с чем необходимо дополнить существующее 

примечание перечнем условий. Так, возможность такого освобождения ставится 

в зависимость от - «способа совершения деяния (распространение примечания 

лишь на ч. 1 ст. 126 УК РФ); - срока удержания похищенного (не более 3-х суток); 

- условий содержания, оценка которых проводится потерпевшим» [6, с. 370]. В 

случае же добровольного освобождения похищенного при нарушении данного 

срока целесообразно смягчить наказание. Представляется, что изложенные 

коррективы позволят обеспечить реализацию превентивной функции уголовного 

права.  

Кроме того, обеспечение названной функции видится необходимым в 

отношении похищений детей одним из родителей, ответственность за 

совершение которых в России исключается. Несмотря на то, что статистические 

данные свидетельствуют о спаде приговоров по ст. 126 УК РФ, однако это лишь 

подтверждает скрытый, латентный характер таких деяний, что подчеркивает 

необходимость совершенствования правового регулирования в части защиты 

прав и законных интересов участников семейных отношений в случаях 

похищения детей родителями. Предположительно, наличие по исследуемому 

составу лишь одного судебного решения объясняется «введением ч. 2 ст. 5.35 

КоАП РФ, что исключило возможность применения ст. 330 УК РФ в случае 

нарушения решения суда, определяющего место проживания ребенка» [7, с. 108]. 

Но в то же время сложившаяся ситуация уже свидетельствует о формировании 

тенденции к решению назревшего вопроса.  

Исходя из содержания п. 2 вышерассмотренного постановления следует, 

что в случае похищения несовершеннолетнего одним из его родителей 

осуществление всех признаков объективной стороны не представляется 

возможным в силу особого характера взаимоотношений родителей и детей, а 

также специфики прав законных представителей последних. Следовательно, «р 

несовершеннолетнего не может выступать субъектом преступления, 

предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ» [8, с. 81]. Но в то же время 

исключение родителей из субъектного состава похищения представляется 

необоснованным, поскольку в составе похищения отсутствует указание на 

необходимость совершения деяния специальным субъектом. 

Для разрешения вопроса о возможности и целесообразности привлечения 

к ответственности родителя за похищения им ребенка необходимо определить 

объект данного деяния. Так, закрепление статьи 126 УК РФ в главе под 

названием «Преступления против свободы, чести и достоинства личности» 

свидетельствует о том, что похищение ребенка родителем следует 

квалифицировать как посягательство на личную свободу несовершеннолетнего. 

Однако анализ норм конституционного и семейного законодательства позволяет 

прийти к выводу о том, что ребенок обладают личной физической свободой лишь 
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опосредованно, а не непосредственно, а значит, порядок реализации данного 

права ребенка определяется его родителями. Соответственно, место пребывания 

ребенком не может быть определено без учета мнения его законных 

представителей. Кроме того, важно учитывать, что родители имеют равное право 

в части определения местонахождения своего ребенка. Таким образом, 

возможность привлечения одного из родителей к ответственности в данном 

случае полностью исключается, так как лицо действует в границах своих прав. 

Однако правомерность подобных действий ставится под сомнение в случае, если 

похищение осуществляется лишенным родительских прав лицом или если 

установлено наличие решения суда, определяющего место проживания 

несовершеннолетнего.  

Говоря о возможности введения уголовной ответственности в отношении 

родителей, не лишенных родительских прав, в том числе в случае нарушения 

ими судебного решения, устанавливающего местожительства ребенка, нужно 

сказать, что наличие ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ будет служить препятствием данному 

преобразованию, так как включение отдельной нормы в УК РФ может вызвать 

конкуренцию названных положений, которая, как представляется, будет 

разрешаться в пользу УК РФ (как более позднего акта), что в итоге фактически 

«обесценит» применение вышеуказанной нормы. 

Более обоснованной представляется точка зрения о необходимости 

введения уголовной ответственности за похищение несовершеннолетних по 

отношению к лицам, лишенным родительских прав, поскольку установление 

данного факта будет свидетельствовать о противоправном поведении при 

изъятии ребенка у другого его родителя. Подтверждением представленной 

позиции служит указание Верховного Суда РФ: «…вынесение судом решения о 

лишении родительских прав влечет для лица утрату не только тех прав, которые 

лицо имело до достижения ребенком совершеннолетия, но также и иных прав, 

основанных на факте родства лица с ребенком…» [4]. Так, Е.В. Иванова 

предлагает следующую теоретическую конструкцию ст. 126.1 УК РФ: 

«Похищение ребенка, совершенное лицом, лишенным родительских прав, а 

равно иным близким родственником ребенка: – похищение ребенка, 

совершенное вопреки воле лица, с которым определено место жительства 

ребенка, завладение ребенком и его перемещение из места постоянного или 

временного проживания, совершенное лицом, лишенным родительских прав в 

отношении данного ребенка, а равно иными родственниками ребенка, – 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на тот же срок» [8, с. 111]. Данная редакция видится вполне 

обоснованной, однако, что касается санкции, вменение лишения свободы 

целесообразно при совершении повторного преступного деяния либо в случае 

наличия квалифицирующих признаков состава преступления. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о 

необходимости совершенствования уголовного законодательства путем как 

преобразования имеющихся положений в части противодействия похищениям, 

так и включения отдельной нормы, предусматривающей ответственность за 
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похищение несовершеннолетнего лицами, лишенными в отношении него 

родительских прав. Реализация данного преобразования позволит, в частности 

предупредить противоправное поведение указанных лиц. 
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В настоящее время на территорию РФ въезжает всё больше людей. 

Некоторые с детьми, некоторые без. Многие оказываются без попечения 

родителей. Государство обязано заботиться о таких детях, что гарантированно 

статьёй 38 Конституции РФ. Ведь в число этих детей входят беженцы, которые 

не знают и не могут ничего сделать. 

При взятии во внимание этого вопроса, человек не сразу подумает о том, 

как же всё-таки поступают с детьми, вынужденно прибывшими на территорию 

России или оставшимися без попечения родителей. Куда им идти после 18 лет 

после выпуска из детского дома? Где они живут?  

Этими вопросами занимаются органы опеки и попечительства, которые 

должны обеспечить детям наличие семьи или проживание в детских домах. 

На основании проведенного исследования научной литературы мы 

определили, что институт опеки и попечительства – это нормы, комплекс 

положений, устанавливающие виды социальной поддержки для защиты 

недееспособных и полностью дееспособных лиц, регулируемый нормами 

гражданского, семейного, а также административного законодательства, с целью 

защиты прав детей и их законных интересов [1, 2]. 

Выделяют несколько видов опеки и попечительства:  

1. в зависимости от возраста подопечного; 
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2. в зависимости от статуса подопечного; 

3. в зависимости от оплаты опекуну; 

4. в зависимости от численности субъектов [3]. 

Следует отметить, что рассматриваемый нами правовой институт 

регламентируется не только нормами ГК РФ [4], СК РФ [5] и ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» [6] и других нормативно-правовых актах, но также в рамках 

ненормативного регулирования. Так, например, для детей-беженцев 

вынужденно прибывших из Украины, в 2014 году было создано Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 21 июля 2014 г. № ВК-1508/07 «Об 

организации работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, 

вынужденно покинувшими Украину», в котором сообщается о порядке 

устройства «украинских» детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на воспитании. 

В настоящее время существует право детей, которые остались без 

попечения родителей, на получение сертификатов на покупку жилья. Что очень 

даже им необходимо. Но проблема в том, что данные сертификаты реально 

выдаются с 23 лет, при этом из детского дома их выпускают в 18 лет. Детям не 

выдаётся отдельное жильё или квартира. Им выдаётся лишь денежные средства 

на её приобретение. Единовременная денежная выплата используется для 

оплаты цены (части цены) договора купли-продажи жилого помещения, 

приобретаемого у физических или юридических лиц, как на первичном, так и на 

вторичном рынках жилья (далее – договор купли-продажи).  

А пока дети до 23 лет, дожидаясь своей очереди, вынуждены снимать 

квартиру. В Нижегородской области предусмотрена ежемесячная компенсация 

(что закреплено в Законе Нижегородской области от 10.12.2004 N 147-З «О мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» [7]). Данный вид поддержки также имеет свои ограничения и 

условия. Например: 

1) в городе областного значения Нижний Новгород - 8 000 рублей; 

2) в населенных пунктах, являющихся административными центрами 

муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов 

Нижегородской области, - 5 000 рублей; 

3) в других населенных пунктах Нижегородской области - 3 000 рублей 

Для наиболее быстрого получения квартир (что сформировано органами 

опеки и попечительства в определённую очередь) многие такие люди 

обращаются в суд, для решения как модно быстрого получения сертификата. Из-

за этого обе очереди становятся переполненными и из-за ограниченного 

финансирования, эти очереди не могут решить проблему с получением 

социальной поддержки. Конечно, в судебном порядке они разрешаются быстрее, 

но тогда первая очередь из детей, не обратившихся в суд, никуда не двигается и 

их не обеспечивают квартирами.  

Государству приходится тратить много денег на социальную поддержку по 

выплате компенсаций за съём жилья, а также на сертификаты.  
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На наш взгляд, необходимо выдавать детям сертификаты на получение 

квартир с 18, а не с 23 лет. Сразу же после выпуска из детского дома, для того 

чтобы они сразу могли заселиться в квартиры, а не снимали их. 

Также существует настоящая проблема с тем, что данные сертификаты 

могут быть проданы или переданы третьим лицам, в крайнем случае, данные 

деньги, выделенные государством, могут быть использованы не по назначению. 

Мы считаем, что необходимо предотвратить схемы мошенничества по продаже 

данных сертификатов, следует проводить данные операции через банк. 

Необходимо закреплять за детьми, получившими данный сертификат их 

паспортные данные, дабы не было возможности продажи или передачи. А также 

следует контролировать то, что деньги могут быть потрачены не на квартиру. 

Необходимо закреплять конкретные жилые площади за детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 
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Проблемные вопросы предупреждения «скулшутинга» 

 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу предупреждения 

скулшутинга – рассматриваются причины данного явления, анализируются 

случаи его совершения, а также выделяются меры по предупреждению данных 

преступлений. 

Ключевые слова: скулшутинг, превентивные меры, уголовно-правовая 

политика, преступления, учебные заведения. 

 

За последние несколько лет в нашей стране было несколько громких и 

резонансных случаев скулшутинга, однако законодательного закрепления такого 

понятия до сих пор не существует. Чтобы раскрыть данное явление, обратимся к 

положениям научной доктрины.  

В научных работах термин «скулшутинг» означает «любую форму 

насильственных действий в образовательных учреждениях, совершаемую 

учащимся (учащимися) или сторонним человеком (людьми) в отношении 

преподавателей и обучающихся с использованием оружия и подручных средств» 

[1, с. 63]. Можно выделить определенные признаки, присущие скулшутингу: 

- местом совершения преступлений являются учебные заведения; 

- умысел преступника направлен на причинение вреда жизни и (или) 

здоровью неопределенного числа лиц; 

- направленность действий на неопределенное количество лиц; 

- совершение преступления сопряжено с использованием стрелкового 

оружия и (или) взрывчатых устройств.  

Примеры скулшутинга можно наблюдать с XX века. Одним из наиболее 

резонансных случаев в этот период произошел в США - нападение Эрика 
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Харриса и Дилана Клиболда на среднюю школу «Колумбайн» 20 апреля 1999 

года. Жертвами этого преступления стали 13 человек: 1 учитель и 12 учеников, 

12 человек были ранены, сами преступники покончили жизнь самоубийством. 

Данное нападение послужило началом возникновения культа «Колумбайн» - у 

преступников появились последователи из разных стран, некоторые из которых 

так же нападали на свои учебные заведения. 

Первый случай скулшутинга в нашей стране произошел в Москве, 3 

февраля 2014 года [2, с. 302]. Ученик 10 класса Сергей Гордеев пришел в школу 

№263 г. Москвы, вооружившись винтовкой и карабином отца, где убил учителя 

географии и взял в заложники своих одноклассников. После прибытия на место 

происшествия сотрудников полиции, молодой человек вновь открыл огонь, убив 

прапорщика и ранив сержанта. Освободить заложников удалось в ходе 

длительных переговоров с Гордеевым, происходивших с участием его отца. 

Последующие случаи скулшутинга в России происходили: 5 сентября 2017 

года (девятиклассник, школа №1 г. Ивантеевка Московской обл.), 17 октября 

2018 года (студент Керченского политехнического колледжа, погибло 20 

человек); 14 ноября 2019 года (студент Амурского колледжа строительства и 

ЖКХ, погиб 1 человек); 11 мая 2021 года (Ильназ Галявиев, гимназия № 175 г. 

Казань, погибло 9 человек); 20 сентября 2021 года (студент первого курса 

Пермского государственного национального исследовательского университета, 

погибло 6 человек). 

Выделим основные причины распространения явления скулшутинг: 

1. Доступность информации о «скулшутинге» и движении «колумбайн» в 

сети Интернет, широкая освещенность данного вопроса в СМИ, что порождает 

романтизацию подростками образов преступников и даже возведение их в ранг 

героев, а также существование сообществ, пропагандирующих идеологию 

убийств и суицида [3, с. 21]; 

2. Популярность деструктивного поведения подростков в общественных 

местах; 

3. Отсутствие в образовательных учреждениях профессиональных детских 

(подростковых) психологов; 

4. Проблемы подростков в сфере межличностных отношений (трудности 

по установлению контакта с учителями, сверстниками; суженный круг общения 

подростка), семье (отсутствие контакта между членами семьи, напряженный 

климат в семье, асоциальный образ жизни родителей); 

5. Неэффективная система охраны образовательных учреждений (школ, 

колледжей, вузов); 

6. Недостаточный контроль за продажей оружия, несоблюдение 

владельцами оружия (в данном случае – родителями преступников) должных 

мер по его хранению; 

7. Несовершенство и недостаточность профилактической работы по 

противодействию экстремистским проявлениям среди подростков; 

8. Недостаточность контроля за особенностями взросления 

несовершеннолетних и их психологических особенностей со стороны 
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соответствующих субъектов (родителей, педагогов, школьных психологов и 

т.д.). 

Для того, чтобы минимизировать риски таких преступлений, необходимо 

применение комплекса эффективных мер превентивного характера. Выделим 

некоторые из них: 

1. Проверка правоохранительными органами каждого случая пропаганды 

деструктивного поведения молодежи в сети Интернет, а также пропаганды 

движений скулштинга и колумбайн (этого можно добиться путем отслеживания 

социальных сетей на предмет сообществ и хештегов на данную тему); 

2. Разработка и совершенствование нормативного правового 

регулирования данного вопроса. Во-первых, предлагается разработать и ввести 

в действие новую статью Уголовного кодекса Российской Федерации, которая 

устанавливала бы ответственность за размещение в публичном пространстве 

информацию, содержащую в себе призыв совершения насильственных действий 

в учебных заведениях, а также дополнить дополнительной мерой наказания ст. 

205.2, 205.5 УК РФ, указав, что минимальное наказание за обсуждение и 

распространение данной темы среди несовершеннолетних в должно начинаться 

от десяти лет. Во-вторых, предлагается ужесточить наказание за нарушение 

правил хранения оружия (ст. 20.8 КоАП РФ, ч.2 ст.224 УК РФ). В-третьих, 

дополнить статью 4 Закона Российской Федерации от 27.12.91 № 2124-1 «О 

средствах массовой информации» положением о запрете распространения в 

СМИ материалов, оправдывающих акты вооруженного насилия в местах 

массового пребывания людей и образовательных организациях, а также действия 

их участников – это позволит избежать романтизации и героизации 

организаторов преступлений; 

3. Ужесточение правил продажи оружия, а также ведение особо учета 

владельцев оружия, обучающихся в образовательных учреждениях; 

4. Усиление охраны образовательных учреждений: их оснащение (за счет 

муниципального бюджета или бюджета субъекта РФ) техническими средствами 

охраны, видеонаблюдения, тревожными кнопками, системами контроля допуска, 

рамками металлоискателей, а также ужесточение наказания за нарушение таких 

требований; 

5. Введение в общеобразовательных учреждениях должности детских 

(подростковых) психологов, которые на регулярной основе будут проводить 

оценку психологического состояния подростков в целях выявления среди них 

лиц, подверженных к девиантному поведению; 

6. Пропаганда в учебных заведениях толерантности, взаимного уважения, 

терпимости; 

7. Усиление контроля за подростками, имеющими заболевания психики, а 

также склонность к суицидальному поведению и насилию, а также усиление 

контроля за неблагополучными семьями в части исполнения ими родительских 

обязанностей; 

8. Проведение образовательных бесед с подростками, направленных на 

формирование у них убеждения о недопустимости скулшутинга. 
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Таким образом, скулшутинг – опасное общественное явление, получившее 

широкое распространение в нашей стране за последние 10 лет. Поскольку 

субъектами совершения преступлений подобного плана являются подростки, 

молодые люди, важно активно работать с данной социальной группой, не дать 

повлиять на их неокрепшую психику в негативном ключе. Надеемся, что 

применение эффективных мер предупреждения позволит избежать подобных 

случаев скулшутинга в дальнейшем и статистика совершения данных 

преступлений будет сведена к нулю. 
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Понятие и сущность конституционных экологических обязанностей 

граждан РФ 

 

Аннотация: в данной статье анализируются основные конституционные 

экологические обязанности граждан, их понятие и сущность. Рассматриваются 

правовые нормы из Конституции РФ, Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» и других нормативных документов в области охраны 

окружающей среды, которые закрепляют экологические обязанности в 

Российской Федерации. В статье также подтверждается, что реализация 

конституционных обязанностей способствует удовлетворению как публичных, 

так и частных интересов. В конце исследования делаются категоричные выводы. 

Ключевые слова: природа, окружающая среда, конституционные 

экологические обязанности, природоохранное законодательство, гражданин, 

государство. 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в 

конституционных обязанностях граждан закреплены требования, выражающие 

их ответственность перед государством, хотя не всегда они соблюдаются. Эти 

запрещающие нормы играют ключевую роль в правовой системе общества, 

поскольку направлены на решение разнообразных задач.  

В научной литературе обязанности принято характеризовать как «вид и 

мера должного поведения», «один из элементов правового статуса человека», 

«сила защиты правопорядка и законности» [1]. Также стоит отметить, что 

конституционные обязанности содействуют реализации как публичных, так и 

частных интересов. Это подтверждает в своей монографии российский юрист 

Б.С. Эбзеев: «в конституционных обязанностях воплощаются не только 

интересы общества, но и, в конечном счете, интересы каждого из граждан» [2]. 

Анализируя экологическую сферу общественной жизни, следует выделить 

в ней основную обязанность населения. Она заключается в охране природного 
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наследия, которое, по Конституции РФ, является основой жизни граждан, 

проживающих на территории страны.  

На протяжении всего развития человечества сохранение природного 

богатства остается актуальной задачей государства. Исходя из этого, 

обязанность сохранения окружающей мира была отнесена к основным 

конституционным обязанностям граждан. Вместе с тем, Конституция РФ 

фиксирует лишь модель должного поведения, которое хотело бы видеть 

государство в отношении населения, а важнейшие способы реализации данной 

обязанности утверждены уже в природоохранном законодательстве [2].  

Обратимся к Федеральному закону «Об охране окружающей среды», 

закрепляющему главную обязанность человечества – оберегать природное 

богатство. Отметим, что содержание данной обязанности рассматривает охрану 

всего природного комплекса в целом. Сюда можно отнести: недра, землю, воды, 

атмосферный воздух, почвы, растительный и животный мир, а также озоновый 

слой атмосферы. Данные элементы составляют естественную экологическую 

систему нашей планеты, которую, по закону, характеризуют как часть 

природной среды, имеющую территориальные границы, где живые и неживые 

объекты взаимодействуют как единое целое [3]. 

Необходимо обратить внимание, что в законодательстве глагол 

«сохранять» подразумевает совершение гражданами активных и разумных 

действий, направленных не только на охрану окружающей среды, но и на 

решение актуальных экологических проблем. Это выражается, в первую очередь, 

в принятии должных мер, в результате которых не возникнет ухудшения 

состояния природного комплекса. Такие взгляды подтверждает профессор Л. Д. 

Воеводин, который подчеркнул, что «конституционная обязанность для своего 

претворения в жизнь требует активности и инициативы граждан, то есть 

свободной, сознательной их деятельности» [4]. И с этим можно согласиться, так 

как для поддержания активной экологической позиции граждан в законе 

существует ряд прав, помогающих им в выдвижении и принятии мер по 

сохранению природного богатства. 

Стоит также отметить, что в Федеральном законе «Об охране окружающей 

среды» под обязанностью бережного отношения понимается забота граждан о 

природе, а в случаях необходимости – ее защита. Считаем, что соблюдение 

данной конституционной обязанности будет прямо зависеть от моральных 

устоев личности и ее правовой культуры. Это напрямую связано с тем, что 

любовь к окружающей среде, проявление к ней заботы и доброты воспитывается 

в человеке с детства.  

И в завершение хотелось бы еще раз отметить, что государство требует от 

граждан обязательного соблюдения требований и иных нормативных 

документов в области охраны окружающей среды. Например, требований к 

хозяйственной деятельности, ограничениям и обязательным условиям [5]. 

На основании вышеизложенного материала, можно сказать, что сущность 

конституционных экологических обязанностей будет состоять в единстве трех 

элементов:  
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– в активной охране природной среды,  

– в рациональном пользовании природными ресурсами,  

– в правовой защите экологии от негативных внешних воздействий. 

Обязанности помогают людям оценить свою позицию к окружающей среде, а 

также уровень своего действия или бездействия к ее насущным проблемам. При 

этом, если гражданин нарушает установленные государством правила 

поведения, к нему применяются соответствующие санкции в области 

природоохранного законодательства. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы и обобщения:  

1. соблюдение гражданами их основных конституционных 

обязанностей может помочь миру в решении масштабных экологических 

проблем; [5]  

2. юридическая ответственность, применяемая к правонарушителям в 

сфере экологического законодательства, защищает человечество от глобальной 

катастрофы; 

3. каждый житель может оказать как положительное, так и негативное 

влияние на экологию своей страны.  

Хочется верить, что экологическое воспитание наших граждан станет 

лучше, и люди поймут, как важно оберегать мир вокруг себя, ведь Земля – это 

наш общий дом, где мы живем и развиваемся вместе. 
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В 2023 году Российской Конституции исполняется 30 лет. За это время в 

государстве произошло множество изменений, приведших к тому виду Главного 

закона страны, который мы имеем сейчас.  

На данный момент Конституцию России можно назвать четко 

сформулированным, отражающим самые важные, приоритетные и незыблемые 

права человека, документом. Естественно, должно было пройти достаточно лет, 

чтобы Россия определила для себя, каким по форме государством она является. 

Поэтому, если рассматривать поэтапно Конституции России, от первой до 

нынешней, то можно заметить ряд отличий, что является актуальным за данный 

момент. 

Первой Российской Конституцией является «Ельцинская» Конституция, 

утвержденная на референдуме 12 декабря 1993 года.[1, с. 3-9] Она не содержит в 

себе признаков социализма, что легко объясняется: Б.Н. Ельцин был 

принципиальным противником М.С. Горбачева, он активно продвигал еще в 

годы СССР реформы республиканского типа, благодаря чему в середине 1990-х 

была создана комиссия по разработке новой Конституции. 

Утверждение Конституции 1993 года можно назвать достаточно грозным 

и противоречивым событием, поскольку Борис Николаевич вел агрессивную 

борьбу со сторонниками социализма, что завершилось применением оружия в 

октябре 1993 года во время штурма Белого Дома в Москве. 
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По большей части «Ельцинская» Конституция представляет собой 

учредительный акт свободного демократического правового государства. По 

всем основным и существенным характеристикам она соизмерима с 

Конституциями западных демократических стран. Однако ее отличительной 

особенностью было выдвижение чрезмерной компетенции президенту, что 

устанавливало новую Конституцию как «президентскую», хотя некоторые 

ученые назвали ее «суперпрезидентская». [2] 

Рассмотрим основные положения этой Конституции. В первую очередь, 

она закрепила основные принципы нового общественного и государственного 

строя, ликвидировав тоталитаризм. В соответствии с ней Россия 

провозглашалась правовым, федеративным, демократическим, социальным, 

светским государством, формой правления которого стала республика. 

Конституция признала многообразие форм собственности в сфере экономики, 

поддержку конкуренции, свободное перемещение товаров и услуг, свободу 

труда и право на минимальную оплату труда.  

В политической сфере Конституция признавала идеологическое 

многообразие, равенство всех общественных объединений перед законом, 

признавала смешанную республику президентско-парламентского типа.  

Считаем, что для того времени эта Конституция была настоящим шагом 

вперед в развитии государства, однако сейчас, по прошествии 30 лет, можно 

заметить и ее недостатки. К примеру, в Конституции содержались положения, 

запрещавшие Федеральному Собранию рассматривать и пересматривать 

основополагающие нормы об общественном и государственном строе – гл. 1, 2 

и 9 Конституции. В целом, понятна причина такого ограничения, ведь власть все 

еще настороженно относились к правительственным органам, потому что они не 

могли позволить так или иначе вносить изменения, которые могли 

поспособствовать восстановлению социализма. [3] Но со временем 

неспособность Парламента повлиять на данные сферы политических отношений 

стала тормозить развитие общества и идей социального государства. Конечно, 

идеальных Конституций не существует, поэтому для своего времени 

Конституция 1993 года была уместна, хоть и не максимально точна. 

Вплоть до начала 2020 года Конституция фактически сохраняла свой 

первозданный вид, в нее было внесено всего 15 поправок. Вторым Президентом 

России стал В.В. Путин, который также не стремился значительно ее менять. 

Первые поправки касались названий субъектов страны: в 1996 г. Северная 

Осетия, добавившая в свое название Аланию и Ингушскую республику, стала 

называться Республика Ингушетия. Вслед за ней Республика Калмыкия – Хальмг 

Тангч – получила лаконичное название Республика Калмыкия.  

Подобные поправки в начале 2000-х годов были внесены В.В. Путиным.  

С 2005-2008 гг. поправки в преимуществе своем касались ст. 65 

Конституции РФ, и были связаны либо с переименованием, либо с объединением 

субъектов страны. Более значительные изменения последовали в дальнейшем и 

были направлены именно на государственный аппарат.  
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Начало поправкам положил третий президент Российской Федерации Д. А. 

Медведев, предложивший увеличить президентский срок с 4 лет до 6. [4] Это не 

стало какой-то особенностью России, поскольку многие постсоветские страны, 

например, Киргизия и Казахстан, также увеличивали срок полномочий. 

В одно время с увеличением срока президентских полномочий были 

продлены полномочия российских парламентариев с 4 до 5 лет в 2008 году. В 

этом же году была внесена поправка, наделявшая Госдуму более обширными 

полномочиями в соотношении с Правительством РФ. Нижняя палата Парламента 

получила право требовать отчеты о работе Правительства и отвечать на заданные 

вопросы. 

После этого в течение 6 лет никаких поправок не применялось, и уже в 

2013 году вновь избранный президент Владимир Владимирович Путин 

предложил укрепить единство судебной системы путем объединения высших 

судебных инстанций – Верховного и Высшего Арбитражного судов. После этого 

изменилось название седьмой главы Конституции, которая в свое название 

«Судебная система» добавила слово «Прокуратура». Объяснить причину этого 

нововведения не сложно: данная инстанция не относится к судебной власти и 

осуществляет лишь надзорные функции. 

Уже в 2014 году поправки затронули структуру верхней палаты 

российского парламента. Лидер ЛДПР В.В. Жириновский выступил с 

законодательной инициативой: о введении в состав Совета Федерации 

представителей, которые должны назначаться на должность президентом страны 

пожизненно[5]. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции от 21 

июля 2014 года «О Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации» затронул ст. 83 и ст. 95. В них внесли некоторые коррективы, 

предоставляющие право президенту на возможность назначения в верхнюю 

палату Парламента не более 10% представителей РФ от общего числа сенаторов, 

которые не могли отстраняться от должности вновь избранным главой 

государства. Отметим, что со стороны экспертов данная поправка не вызвала 

одобрение, потому что они посчитали это предоставлением вакантных 

должностей тем, кто уже утратил свою эффективность в госструктурах. 

Важнейшим изменением является поправка от 21 марта 2014 года, в 

результате которой в России численность субъектов увеличилась с 83 до 85: 

вхождение республики Крым и города федерального значения Севастополя в 

состав РФ. Произошло это после референдума о воссоединении России с бывшей 

территорией Украины. Также 27 марта 2019 года Кемеровская область добавила 

к своему названию слово «Кузбасс»,[6] чтобы связать название области с 

крупнейшим месторождением угля не только на Родине, но и во всем мире. 

Таким образом, можно заметить, что поправки, внесенные с 2008-2019 гг. 

были направлены на укрепление властной вертикали и власти президента. 

Следующий этап поправок, произошедший в 2020 году, можно назвать 

самым обширным и глобальным, поскольку преобразования затронули шесть 

глав (с 3-8), в которые было внесено 206 поправок. 
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Довольно спорные взгляды у экспертов юридических наук были на 

предложенные изменения, однако, по большей части, они позитивные. 

Например, в ч.4 ст.67.1 закрепилось, что «дети являются важнейшим 

приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, 

способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному 

и физическому развитию детей…». По истечении двух с половиной лет после 

поправок, можно действительно заметить, что возможности для окультуривания 

детей расширились, причем государство активно способствовало этому. В 

качестве доказательства можно привести «Пушкинскую карту», презентованную 

в 2021 году для культурного просвещения молодых людей. 

Стоит отметить, что поправок, касающихся улучшения социальной жизни 

граждан, было достаточно, и сейчас, видя, как он работают, можно сказать, что 

поправки были действительно стоящими. 

Хотя большее внимание стоит обратить на поправки, затронувшие 

институты власти в стране. Поправки, вызвавшие бурные дискуссии как среди 

юристов и политологов, так и среди научного сообщества, стали поправки в 

четвертую главу Конституции, непосредственно касающейся Президента 

страны. На основании того, что президент – гарант Конституции, было 

предложено расширить его полномочия. В ст.81 были дополнены требования к 

лицам, претендующим на пост Президента: постоянное проживание на 

территории страны увеличили с 10 лет до 25. По новым требованиям кандидат 

должен иметь гражданство РФ по рождению, а лица, приобретаемые 

гражданство РФ другим путем, не могут баллотироваться на пост Президента. 

Очень спорным и противоречивым стал пункт об «обнулении» 

президентских сроков действующей главы государства. Данная поправка была 

предложена членом партии «Единая Россия» Терешковой В.В. выступившей с 

инициативой отменить ограничения, связанные с числом сроков избрания на 

высший пост государства или же предоставление возможности действующему 

президенту переизбираться без учета былых сроков. В.В. Путин поддержал 

данную инициативу. Внесенные в ст. 83-89 поправки увеличили полномочия 

главы государства, при этом урезав полномочия Правительства РФ. 

Стоит отметить, что с нынешними поправками Президент имеет крупное 

влияние на все три ветви власти. Если же раньше его вмешательство в их 

деятельность пусть и присутствовало, все-таки Правительство и Парламент 

работали больше самостоятельно. Что касается Судебной ветви власти, то сейчас 

глава государства имеет возможность в соответствии с ст. 83 Конституции 

регулировать структуру высших судебных инстанций. 

Проанализировав поправки, внесенные в 2020 году, можно с уверенностью 

сказать, что они коренным образом изменили государственный аппарат России, 

наделив главу государства огромными полномочиями, сократив при этом 

самостоятельность исполнительной власти. В Основной закон страны также 

была внесена дефиниция единой публичной власти, в состав которой были 

включены федеральные, региональные и муниципальные органы, которые 

лишились своей автономии.  
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Таким образом, после анализа исторического развития Конституции 

России с момента ее создания, до настоящего времени, можно смело сказать, что 

постепенное развитие устойчивой политической системы дает свои результаты, 

отражаясь на Основном законе. Хорошо это или плохо, каждый может рассудить 

для себя сам, но это ни в коем случае не отменяет мудрости Конституции России.  
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Правовой нигилизм 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие правового нигилизма, 

выделены причины его возникновения. Указаны виды правового нигилизма и 

способы борьбы с ним. В конце исследования сделаны обобщения и выводы. 

Ключевые слова: право, закон, нигилизм, культура. 

 

«Нигилист – это человек, который не склоняется ни перед какими 

авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы 

уважением ни был окружен этот принцип».[1] 

Многим знакомо понятие нигилизма из русской классической литературы. 

Произведение «Отцы и дети» - одно из немногих, где главный герой является 

нигилистом и отрицает правильность давно устоявшихся норм. Однако в романе 

автор не затрагивает право и политику, поэтому о смысле правового нигилизма 

задумывался далеко не каждый человек, в этом и актуальность темы 

исследования. 

Правовой нигилизм – это психосоциальный и культурный феномен, 

представляющий собой негативное отношение к праву и правовым формам 

организации общественных отношений. [2, с.29]  

К правовому нигилизму относят не только общий отрицательный настрой 

человека к праву, но и прямые осознанные нарушения закона, когда человек 

самостоятельно отрицает авторитет права. 

Если разобраться в причинах возникновения в российском обществе 

правового нигилизма, то можно выделить следующие причины: 

1. Низкая правовая культура общества. Уровень правовой культуры 

напрямую связан с отношением граждан к власти и к политической сфере 

общества. 

2. Отсутствие легитимности власти либо же частичная легитимность.  

3. Злоупотребление правовыми полномочиями должностными лицами. 

4. Незнание закона или его составляющих. 

5. Особенности мировоззрения конкретного индивида. 
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Последнее особенно связано с условиями, в которых человек рос и 

воспитывался. Так в своих работах историк В.О. Ключевский говорит: «Не 

виноват я в том, что мало обращаю внимания на право: меня к этому приучила 

русская жизнь, не знавшая никакого права»[3, с. 123]. 

К сожалению, русскому народу многие века не предоставлялась 

возможность полностью пользоваться своими правами. Крепостное право 

закрепило острое социальное неравенство, которое после отмены 

крепостничества в 1861 году прошло только формально, а не практически.  

В СССР при антидемократическом режиме население было полностью 

отгорожено от политики и не интересовалось ею.  

Переход в России к демократии и смешанной республике происходил 

быстро и в хаотичных условиях, что, возможно, послужило причиной 

скептического настроя населения к праву. Крупная часть граждан, живущих 

сейчас в стране – жители бывшего СССР, у которых осталось привычным 

отношение к власти с прошлых времен. 

Как известно, одно поколение предает свой опыт другому. Отсюда следует, 

что дети, чьи родители родились в СССР, с большей вероятностью имеют такое 

же отношение к праву, как и их предки. Это замкнутая цепочка, которая 

способствует уменьшению правовой культуры общества.  

Отметим, что за последние 20 лет интерес к правовому нигилизму возрос. 

Сейчас можно выделить три основные формы правового нигилизма[4, с. 108]: 

1. Инфантильный нигилизм. Он связан преимущественно с 

несовершеннолетними, не знающими нормы права. 

2. Фрустрационный нигилизм. Наступает в случаях, когда общество не 

удовлетворено в реализации своих естественных прав: на жизнь, на 

безопасность, на свободу мысли и т.д. 

3. Мстительный нигилизм. Радикальная форма нигилизма, когда люди 

полностью не доверяют органам государственной власти в защите или 

реализации своих прав. 

Для преодоления правового нигилизма потребуется длительная и 

кропотливая работа государства и гражданского общества.[5, с.21] 

Во-первых, нужно усилить борьбу с коррупцией. Она рождает недоверие к 

лицам, занимающим высокие должности, и несправедливость в целом. 

Во-вторых, повысить уровень правовой культуры населения. Добиться 

этого можно укреплением в стране законности и правопорядка, чтобы граждане 

действительно могли видеть и чувствовать силу закона. Создание занятий, 

направленных на развитие знаний о праве среди конкретных слоев населения, 

совершенствование законодательных актов, правовая пропаганда и т.д. 

Таким образом в результате исследования темы статьи, можно сделать 

следующий вывод: правовой нигилизм – актуальная современная проблема 

общества, которую нужно решать, с которой нужно бороться. Правовой 

нигилизм не порождает уход от устаревших норм, о которых писал И.С. 

Тургенев, правовой нигилизм рушит авторитетность права и закона, подрывая 

этим доверие человека и гражданина к власти. 
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В детские годы, многие из нас, попадая в неприятные ситуации: получая 

травмы при падении, теряя деньги, подвергаясь издевательствам сверстников 

вместо поддержки и сочувствия родителей получали от них осуждение или даже 

наказание. Последствия такого воспитания проявляются тем, что выросший 

ребенок начинает винить пострадавшего за то, что с ним случилось. Эта 

установка способна передаваться из поколения в поколение, и ее можно смело 

назвать предпосылкой к виктимблеймингу – обвинению жертвы в том, что с ней 

случилось.  

Российские и зарубежные авторы трактуют понятие “виктимблейминг” с 

разных точек зрения:  

Лофиченко О.А. и Колесник О.О. определяют виктимблейминг как 

процесс, в ходе которого на жертву преступления, несчастного случая или 

насилия возлагается полная или частичная ответственность за совершённое в 

отношении нее правонарушение или произошедшее с ними несчастье. [1, с. 91]  

Райан Уильям описывает понятие как возложение полной или частичной 

ответственности за совершенное преступление (несчастный случай, любой вид 

насилия) на жертву правонарушения или несчастья. [2, с. 46] 

Грачёв Д.М. характеризует виктимблейминг как явление, отражающее 

отношение социума к жертве преступления, как к человеку, создающему 

провокационные условия, желающему стать этой самой жертвой, 

легкомысленному, имеющему корыстный умысел. [3, с. 20] 
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Каждое из приведённых определений является верным. Почему же в 

обществе происходит так, что в совершении деяния, которое противоречит как 

законодательству, так и нормам морали, обвиняют жертву? Чтобы ответить на 

данный вопрос необходимо проанализировать причины, лежащие в основе 

виктимблейминга. 

Первой причиной можно назвать патриархальные установки людей. 

Данная причина обусловлена тем, что общество большое внимание уделяет 

тому, как человек выглядит, какой образ жизни ведет, как проявляет себя в тех 

или иных ситуациях. В тех случаях, когда вышеуказанное противоречит 

общепринятым стереотипам «правильного» поведения, жертве преступления 

следует ожидать обвинений, порицаний и упреков. 

Вторая причина- насилие в семье. Нередко, ребенок, к которому 

применяют насилие родители, считает нормой их поведение. Вырастая, данный 

человек транслирует эту «норму» в обществе, применяя жестокость по 

отношению к своим детям, называя побои системой воспитания. Драки между 

супругами в таких семьях также являются нормой, при этом правильным 

считается терпеть, молчать и «не выносить сор из избы».  

Третья причина боязнь осуждения. Многие жертвы преступлений не 

обращаются в правоохранительные органы, общественные организации, потому 

что общество привыкло осуждать жертв преступлений, а не сопереживать им и 

сострадать. Этому в значительной степени способствуют СМИ. В Интернете и 

СМИ часто размещается информация о резонансных преступлениях. С целью 

привлечения внимания широкой аудитории, журналисты стараются «накопать» 

сенсационные сведения, при этом нарушая правила неприкосновенности 

частной жизни, вытаскивая на из шкафа тщательно скрываемые людьми 

«скелеты». Часто информация носит фейковый характер и ставит жертву в 

ситуацию, когда она обязана предоставлять факты, доказывающие ее 

невиновность, оправдываться за случаи, которые никак не связаны с 

совершенным в отношении нее преступлением. Активные пользователи сети 

Интернет нередко начинают волну обсуждения, осуждения, порицания, которую 

в социальной сети остановить намного сложнее, чем в реальной жизни. Таким 

образом, с подачи СМИ, жертва очерняется, ее активно обсуждают в негативном 

ключе, а про преступника как бы забывают. Ярким примером этому служит 

Диана Шурыгина , которую изнасиловал Сергей Семенов, за что в 2016 году он 

был осужден к лишению свободы сроком на 8 лет (в дальнейшем приговор был 

смягчен до 3 лет 3 месяцев). Данное преступление широко освещалось СМИ и 

активно обсуждалось пользователями социальных сетей. Несмотря на 

вынесенный судом обвинительный приговор, с подачи СМИ, общество сразу же 

приняло позицию осуждения и обвинения потерпевшей Шурыгиной, принимая 

во внимание её внешний вид, поведение, речь, состояние, в котором она 

находилась при совершении преступления и многое другое. Сам Семенов 

негатива у общества не вызвал, многие выражали ему свою симпатию. 

Четвертая причина связана с надеждой на «справедливый мир». Она может 

проигрываться в ситуациях, когда человек отказывается верить и не принимает 
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тот факт, что существуют люди, которые совершают тяжкие преступления (не 

редко, и с особой жестокостью) беспричинно, ради удовольствия, 

самоутверждения, от скуки. Поэтому для себя они пытаются придумать причины 

таких поступков, объясняя действия преступника тем, что он не смог справиться 

с искушением, был спровоцирован или не устоял перед соблазном, тем самым 

обвиняя жертву в «неправильном» поведении.  

Рассматривая данную причину с другой стороны, особое внимание следует 

уделить жертвам домашнего насилия – женщинам, длительное время 

находящимся в семейных или близких отношениях с абьюзерами. Такие 

мужчины изначально, как правило, добрые и любящие, располагают к себе 

супругу именно своим заботливым, внимательным отношением к ней, формируя 

образ «хорошего» человека. Женщины быстро привыкают к такому обращению, 

поэтому, когда мужчина впервые поднимает на нее руку, она начинает 

анализировать свое и его поведение, и ,в большинстве случаев, приходит к 

выводу, что ее партнер хороший и любящий, но не правильно ее понял, (прожил 

неудачный день, случайно сорвался и т.п.) и допускают возможность своей вины 

в произошедшем. После ссор абьюзеры могут вести себя, как раньше, оказывать 

знаки внимания и поддержку, женщина опять видит его «хорошим», и в 

следующий раз после побоев винит в случившимся себя. Таким образом, 

постепенно формируется ситуация, в которой «он- хороший», «я- плохая», где 

жертва перекладывает вину за случившееся с агрессора на себя, и при 

дальнейших повторениях насилия искренне уверена в том, что именно она 

виновата. Эта вера настолько сформирована, что женщина считает побои 

заслуженными и обоснованными. 

С психологической точки зрения «вера в справедливый мир» объясняется 

тем, что обыватель, услышав о происшествии, чаще всего ассоциирует себя с 

жертвой, то есть с тревогой  предполагает, что он или его близкие тоже могут ею 

стать. Такими людьми руководит страх, поэтому четко срабатывают 

психологические защиты, проводя строгую разграничительную линию между 

жертвами преступлений и «другими людьми». Исходя из этой позиции, 

формируется установка, что существуют люди- жертвы, которые вели себя не 

правильно (возвращались поздно ночью домой, агрессивно реагировали на 

агрессию, употребляли алкоголь, общались и малознакомыми людьми и т.п.) и 

«другие» люди, которые ведут себя «правильно», что  гарантирует им отсутствие 

неприятностей. Иными словами, соблюдай правила- и все будет хорошо. Таким 

образом, срабатывает и обратный эффект- не соблюдала правила- сама виновата. 

Безусловно, некоторые меры снижают риски в определенных ситуациях, но 

полностью защитить не могут, поскольку большинство случаев физического 

насилия происходит в домашних условиях, а больше половины изнасилований 

совершают знакомые жертвы, а не маньяки, в таких случаях длинна юбки и 

«неправильное поведение» не имеют значения. Людям сложно признавать, что 

подобные правила «безопасного поведения» в большинстве случаев бесполезны, 

поскольку это означает признание себя такими же уязвимыми и беззащитными, 

как и жертва преступления.  



 

452 

 

Жалость к лицу, совершившему преступление – пятая причина 

виктимблейминга, которая проявляется у общества, если преступник имеет 

явные физические недостатки, заболевания, негативный жизненный опыт и  

умеет вызвать сострадание к себе. Если такой ущербный человек совершает 

преступление в отношении относительно благополучного лица, общество 

оправдывает его за содеянное, призывая правосудие к милосердию. Такая же 

ситуация может возникнуть и в отношении преступника, характеризующегося 

положительно, но тут аргументов общественности выступает фраза «не надо 

ломать человеку жизнь». Жертвы же, которые посмели это сделать, обратились 

в полицию или отстаивают свои права иным образом обвиняются обывателями 

в жестокости, несправедливости, малодушии и осуждаются.  

Шестая причина – профессиональная деформация части сотрудников 

правоохранительных органов, которые считают, что жертвы выдумывают 

истории ради шантажа или получение материальных выгод. Несомненно, 

оговоры невиновных имеют место быть, и сотрудники полиции обязаны 

принимать меры для выявления ложных доносов. Однако, нередко они 

проявляют в данном вопросе излишнюю бдительность. Насилие, угроза его 

применения или беспомощное состояние жертвы являются обязательными 

признаками состава преступления., предусмотренного ст. 131 УК РФ. Многие 

сотрудники размышляют так: если женщина по какой-то причине не оказывала 

сопротивление насильнику, это следует рассматривать как согласие. Кроме того, 

сотрудники считают правильным задавать бестактные и не имеющие отношения 

к произошедшему вопросы о личной и сексуальной жизни потерпевшей, ответы 

на которые, как они думают, помогут составить наиболее точный ее 

психологический портрет и сделать вывод о том, склонна ли жертва к оговору. 

Таким образом, потерпевшей несколько раз и возможно разным сотрудникам 

приходится рассказывать интимные подробности своей жизни и детали 

произошедшего преступления. Не получая поддержки от слушающего, а хуже 

того, выслушивая осуждения и оскорбления в духе «кто на такую страшную 

позарится», «радовалась бы и получала удовольствие» женщина получает 

психологическую травму и часто отказывается продолжать расследование, 

формируя у сотрудника уверенность в том, что изначально произошедшее не 

являлось преступлением. Воспоминания о пережитых ужасах приводят жертву к 

ретравматизации, психологический урон которой сравним с травмой, 

нанесенной ей в процессе изнасилования. Особенно тяжело такое общение с 

правосудием переживают несовершеннолетние жертвы. В феврале 2023 года 

стало известно, что Европейский суд по правам человека присудил 

несовершеннолетней из г. Казани 13533 евро в качестве возмещения 

материального ущерба и 20000 евро в качестве компенсации за причинение 

морального вреда за множественные допросы  по делу о совершенном в 

отношении нее сексуализированном насилии. Данное дело расследовалось в 

течении двух лет, школьницу допрашивали о деталях произошедшего 

следователи, психологи, психиатры и другие врачи всего 20 раз, потерпевшая 

участвовала в нескольких очных ставках с подозреваемыми. В результате 
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девочке был поставлен диагноз: «Пролонгированная депрессивная реакция». 

Сотрудники, расследующие дело, считали свои действия правомерными и 

необходимыми для доказывания вины подозреваемых, хотя даже далекому от 

правосудия человеку понятно, что такие сроки и такое количество допросов не 

нормально. Это проявление виктимблейминга в его самом жестком варианте, 

судьи ЕСПЧ приравняли такие действия сотрудников к пыткам. 

Очень часто виктимблейминг проявляется на бессознательном уровне и 

выражается в стремлении защитить и предотвратить преступление. К примеру, 

отцы девочек заявляют, что обязательно обучат дочь навыкам самообороны, не 

понимая, что говоря это демонстрируют другим жертвам тезис «умела бы 

постоять за себя – ничего бы не случилось». 

Другая грань виктимблейминга находит выражение в сексистских шутках 

в поддержку преступника: «чтоб я в его годы так мог», «вот это мужик!». 

Подобные шутки психиатры объясняют глубинными бессознательными  

мужскими страхами- невозможностью эрекции. Представители мужского пола, 

отпускающие подобные шутки, таким образом извлекают из подсознания и 

неосознанно демонстрируют этот страх. 

Мы видим, что виктимблейминг не проходит бесследно для жертв 

преступлений, возникают негативные последствия, которые могут стать 

необратимыми. Чаще всего объектами виктимблейминга становятся женщины, 

ставшие жертвами изнасилования или домашнего насилия. В современном 

обществе эти женщины все больше стараются отстаивать свои права в борьбе за 

признание виновных виновными. Несмотря на это, многие люди до сих пор 

считают, что в совершении некоторых категорий преступлений виновата жертва, 

её поведение, внешний облик или образ жизни. 

Невозможно за короткое время изменить данные морально- 

деформированные шаблоны мышления нынешнего поколения. Однако, каждый 

полноценный член общества должен стремиться к правде и справедливости не 

только при совершении действий им самим, но и при анализе действий и 

поступков других людей. Мы полагаем, что научное сообщество  руководствуясь 

нормами права должно разработать меры для предотвращения такого явления 

как виктимблейминг в следующих поколениях. 
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Организация прокурорского надзора за исполнением законов при 

привлечении лица в качестве обвиняемого 

 

Аннотация: данная статья посвящена прокурорскому надзору, который 

осуществляет одну из важнейших функций прокуратуры – надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Уделено особое внимание 

организации прокурорского надзора при привлечении лица в качестве 

обвиняемого. Рассматривается важность соблюдения процессуальных прав 

обвиняемого при выявлении и пресечении нарушений закона со стороны 

правоохранительных органов. В конце исследования делаются выводы и 

обобщения. 
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Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью, а их соблюдение – это обязанность 

государства. На государство возложена роль гаранта обеспечения безопасности 

граждан. При этом деятельность государства по защите граждан от преступных 

посягательств урегулирована соответствующими нормами права. Конституция 

РФ в статьях 45-52 гарантирует правосудие, компенсацию причиненного ущерба 

и непоколебимость прав для граждан, в том числе и для подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений. 

Для гарантии защиты законных прав и интересов граждан, которые 

привлекаются к уголовной ответственности и лиц, потерпевших от 

преступления, государство избрало в качестве главного – уголовно-

процессуальный закон [3]. 

Однако система уголовного судопроизводства не так совершенна, как 

может показаться на первый взгляд. Государству не всегда удается в полной мере 

обеспечить защиту наших прав от преступлений и уголовного преследования. 

Это в значительной степени может просматриваться на стадии привлечения лица 

в качестве обвиняемого, когда права и свободы лица ограничиваются достаточно 
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сильно. Эта стадия очень важна, так как именно в этот период возможно 

причинение наибольшего вреда лицу, так как де-факто в этот момент 

подвергается сомнению репутация человека, его честь и достоинство. Только 

строгое соответствие требований закона на стадии привлечения лица в качестве 

обвиняемого даст возможность исключить вероятность ошибок – в этом 

проявляется и актуальность темы исследования. 

Именно здесь приобретает важность деятельность прокурорского надзора, 

который является важной составляющей правоохранительной системы 

государства, потому что он способствует контролю за деятельностью 

правоохранительных органов и повышению эффективности их действий. Одним 

из важных аспектов прокурорского надзора является его организация при 

привлечении лица в качестве обвиняемого. Это связано с тем, что в процессе 

расследования, судебного процесса и исполнения приговора могут быть 

нарушены права и законные интересы обвиняемого, а прокуратура должна 

эффективно контролировать выполнение законов и норм обвинительного 

процесса. 

Согласно ст. 171 УПК РФ порядок привлечения лица в качестве 

обвиняемого начинается с проверки законности, достаточности и 

обоснованности обвинительного акта и решения о привлечении к уголовной 

ответственности. Государство таким образом реализует предоставленное ему 

«право на обвинение» [4, с. 21-24]. Прокурор должен контролировать главное – 

чтобы все требования закона были соблюдены, и принимать своевременные 

меры по устранению выявленных нарушений закона. Отсюда вытекает предмет 

прокурорского надзора – надзор за законностью привлечения лица в качестве 

обвиняемого, который подразумевает под собой соблюдение органом следствия 

или дознания соответствующих требований федерального законодательства. 

Отметим, что прокурорский надзор также должен осуществляться на этапе 

следствия, судебного процесса и исполнения приговора. Так, на этапе следствия 

прокурор должен контролировать законность и обоснованность применения мер 

пресечения, равно как и скрупулезно контролировать все доказательства 

обвинения. Исходя из этого, определяются и задачи прокурорского надзора:  

1. Контроль за законностью и обоснованностью привлечения лица в 

качестве обвиняемого. Прокуратура должна проверить, были ли соблюдены все 

процедуры и правила при задержании и обвинении лица, а также были ли у него 

предоставлены все необходимые права. 

2. Контроль за соблюдением процессуальных прав обвиняемого. К 

примеру, прокуратура должна проверить, была ли обеспечена правовая помощь 

обвиняемому в соответствии с законом, были ли соблюдены его права на защиту 

и на обжалование решений суда. 

3. Контроль за действиями правоохранительных органов в отношении 

обвиняемого. Прокуратура должна проверить, не было ли нарушено право на 

недопустимость принуждения, не применялись ли к обвиняемому 
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необоснованные меры принуждения, не было ли нарушено его право на личную 

неприкосновенность. 

При выявлении прокурором нарушений, привлечение лица к уголовной 

ответственности и суду будет считаться незаконным, если, например, не были 

соблюдены все требования норм процессуального и материального права, 

касающиеся этой сферы деятельности. Это необходимо для пресечения всех 

возможных нарушений уголовно-процессуального законодательства с целью 

восстановления нарушенных прав обвиняемого, что очень важно для 

соблюдения законности и неотвратимости наказания за совершенное 

преступление. 

В судебном процессе прокурор должен беспристрастно доказывать 

законность обвинения, основываясь только на доказательствах и сделать все 

необходимые выводы по существу делу. В этом случае прокурорский надзор, в 

первую очередь, обращен на соблюдение процессуальных прав и гарантий, 

обеспечивающих защиту интересов обвиняемого [5, с. 113-117]. Отметим, что 

даже после изучения материалов рассматриваемого дела прокурор уже может 

сделать некоторые предварительные выводы: о соответствии представляемых 

доказательств реальности (обязательный критерий для привлечения к 

ответственности), уместности принятия решения, а также контролировать 

отсутствие обстоятельств, которые исключают наказуемость и преступность 

деяния и влекут за собой освобождение от уголовной ответственности и 

наказания. Нередко в правоприменительной практике бывают случаи, когда 

отменяются вынесенные решения или приговоры по уголовным делам, а также 

постановления о привлечении к административной ответственности после 

прокурорской проверки. 

Важно подчеркнуть, что прокурорский надзор должен контролировать 

соблюдение закона с той целью, чтобы каждый обвиняемый не был подвергнут 

жестокому или унизительному обращению со стороны правоохранительных 

органов. Если при исполнении приговора выявляются какие-либо нарушения, 

прокурор должен принимать соответствующие меры прокурорского 

реагирования на основании действующего законодательства. 

Таким образом, организация прокурорского надзора при привлечении лица 

в качестве обвиняемого имеет важное значение для защиты прав и законных 

интересов обвиняемого. Это обеспечивает взаимное доверие между гражданами 

и правоохранительными органами, что является необходимым условием для 

эффективности правосудия и поддержания законности и правопорядка в 

государстве. 

 

Литература 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения 

05.04.2023). 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

N 174-ФЗ (ред. от 05.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.12.2022) // 



 

458 

 

[Электронный ресурс] – URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения 

05.04.2023). 

3. Прокурорский надзор : учебник и практикум для вузов / М. П. Поляков 

[и др.] ; под общей редакцией М. П. Полякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 353 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-16144-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530524 (дата обращения 05.04.2023). 

4. Григоров В.А. Организация прокурорского надзора // Юридический 

факт. – 2021. – № 145. – с. 21-24.  

5. Дуруев Я. А. Проблемы повышения эффективности прокурорского 

надзора за органами предварительного расследования // Инновации в науке и 

практике.  
 

  



 

459 

 

УДК 343.9 

Щеткина Ксения Александровна 

ФГОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет 

им. Козьмы Минина» (г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, 9) 

E-mail: kseniaschiotkina210104@gmail.com 

Научный руководитель: 

Гнетова Людмила Валентиновна 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры всеобщей истории, 

классических дисциплин и права  

ФГОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет 

им. Козьмы Минина» (г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, 9) 

E-mail: gnotova@yandex.ru 

 

Причины подростковой преступности и ее профилактика 

 

Аннотация: в представленной статье рассматривается одна из основных 

проблем общества на сегодняшний день – преступность несовершеннолетних. 

Анализируется статистика преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

обозначаются особенности психики и факторы, способствующие формированию 

преступного поведения, предлагаются профилактические меры его 

предотвращения.  
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Преступления по своей сущности являются особо опасными виновными 

деяниями, но когда они совершаются несовершеннолетними лицами, можно 

сказать, еще детьми, они автоматически становятся еще более опасными и 

серьезными. На сегодняшний день это одна из самых актуальных проблем, 

стоящих перед обществом и государством, при чем, стоит отметить, не только в 

нашей стране, но и во всем мире. Как правило, средний возраст преступников 

данной категории граждан составляет 14-18 лет. Связано это с тем, что именно в 

этом возрасте дети стремятся показать и доказать всем, что они взрослые, хотя 

на самом деле в полной мере не осознают то, что делают. Многие ученые, 

государственные органы, сотрудники органов внутренних дел и специалисты 

других областей основательно подходят к изучению данной проблемы и 

стараются найти ей решение, потому что количество преступлений 

несовершеннолетних не снижается, а это значит, что существующие меры 

профилактики не всегда работают либо используются в недостаточном 

количестве. Но для того, чтобы разработать новые действенные способы 

профилактики, необходимо разобраться в причинах, источниках, особенностях 

данного правонарушения.  

Если обратиться к статистике преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, то можно увидеть следующую динамику. Количество 

уголовно наказуемых деяний с участием несовершеннолетних уменьшилось на 
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4,4%, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения – на 12,5%, 

в состоянии наркотического опьянения – на 18,5%. Во многом это результат 

профилактической работы, которая проводится участковыми уполномоченными 

полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних. [4] По данным СКР, в 

2021 году следователи раскрыли 7761 преступление, совершенное подростками, 

и свыше 3000 преступлений, совершенных детьми, не достигшими возраста 

привлечения к уголовной ответственности. [4] Важно отметить, несмотря на то 

что, подростковые преступления уменьшились, им стали присущи черты 

вандализма, чрезмерной жестокости. Очень часто подобные деяния подростки 

совершают не в одиночку, а группами. Это связано с тем, что в компаниях они 

чувствуют себя комфортнее. Также примерно каждое 3 преступление подростков 

совершается вместе со взрослыми. 

Если вернуться к возрасту преступников, то можно отметить, что большое 

влияние на подростков в совершении преступления, с точки зрения психологии, 

могут оказывать: стремление к самоутверждению, показать свое превосходство 

среди ровесников, желание показать то, что он уже взрослая, сформировавшаяся, 

независимая личность, нежелание показаться «слабаком» и многое другое, что 

давит на подростка и подталкивает его к совершению не до конца обдуманных 

действий. [2, с. 76] Также детям такого возраста присущи такие качества, как 

импульсивность, всплески агрессии, неуравновешенность, что зачастую 

приводит к нарушению моральных и правовых норм, безразличию к 

общественному правопорядку.  

Причиной такого поведения могут стать социально-экономические 

причины. Например, отсутствие нормальных условий жизни ребенка 

(беспризорники). Они предоставлены сами себе, вынуждены самостоятельно 

искать и добывать средства существования. А из-за того, что у многих 

нетрудоспособный возраст, какие-то иные причины, по которым не могут 

устроиться на работу, им приходится совершать преступления разного уровня от 

мелких бытовых до более крупных (кража, мошенничество и т.д.). [3, с. 635] 

Поводы для такого поведения подростка могут идти также из семьи. Например, 

если ребенок растет в неблагополучной семье (алкоголиков, наркоманов и т.д.), 

здесь ситуация похожая с той, что описана выше, ребенок также предоставлен 

сам себе, и редко кто справляется самостоятельно и живет совсем иной жизнью, 

нежели его родители. Из статистических данных ФСИН России следует, что 

более половины осужденных подростков воспитывались в неполной семье. Но 

часто преступления совершают и дети из хорошей семьи. Они делают это из 

развлечения, считают, что им все можно, их никто за это не накажет, либо же 

они, наоборот, хотят таким образом привлечь к себе внимание родителей. 

Поэтому не всегда социальный статус является основной причиной подобного 

поведения.  

Очень многих детей на совершение противоправных деяний побуждают 

какие-то внутренние переживания, психологические расстройства и т.п. 

Примером может послужить клептомания (болезненное влечение к совершению 

кражи, воровству), давление окружающих, отчуждение от общества, которое 
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может проявляться в негативном или даже враждебном отношении к 

окружающим людям, психологическая склонность к совершению преступлений 

и многие другие причины.[1] На таких подростков стоит вовремя обратить 

внимание родителям, учителям, сотрудникам органов внутренних дел и 

предложить психологическую помощь во избежание серьезных последствий.  

Зачастую дети ведут такой образ жизни от нечего делать, особенно 

обострилась эта причина в период пандемии. Им просто нечем занять свой досуг, 

они не ходят на учебу, в кружки, секции и прочее, а проводят все свое время на 

улице в компании друзей, поэтому и склонны в большей степени к совершению 

преступлений. Под влиянием алкогольного или наркотического опьянения 

несовершеннолетними совершается большая часть преступлений. Так, только 

около 82% убийств совершается в таком состоянии. Более 50% 

несовершеннолетних правонарушителей составляют обучающиеся в 

образовательных заведениях и студенты; третья часть – подростки, не имеющие 

постоянного дохода. [4] В настоящее время подростки играют в компьютерные 

игры, которые формируют жестокость, часто демонстрируют смерть и т.д. Таким 

образом, причин преступности несовершеннолетних множество, но основную 

часть их объединяет то, что подростки находятся вне контроля. Важно всем 

помнить, что обязанностью любого гражданина является соблюдение законов, 

не нарушать прав и интересов других граждан. Это касается и 

несовершеннолетних граждан. За несоблюдение закона они могут быть 

привлечены к уголовной, административной, юридической или дисциплинарной 

ответственности.  

Для предотвращения совершения преступлений несовершеннолетними 

членами общества необходимо периодически проводить профилактику 

преступности среди этой категории граждан, которая представляет собой 

комплекс социальных, правовых, педагогических и иных мер.  

Основные профилактические мероприятия, на наш взгляд, нужно 

проводить с семьей ребенка, потому что все идет именно из нее, от воспитания, 

которое в ней дают, от примера родителей и т.д. Государственные органы, 

органы местного самоуправления и т.д. должны оказывать помощь семьям, когда 

необходимо защитить ребенка или пресечь негативное влияние на него. Также 

необходимо оказывать материальную помощь многодетным семьям, неполным, 

малообеспеченным, предоставить им самое необходимое для нормального 

существования, в первую очередь, детей. И важно также вовремя заметить 

отношение родителей к ребенку, возможно, лучшим вариантом будет 

ограничить их в родительских правах. [5, с. 33] 

Необходимо ограничивать детей от влияния СМИ, компьютерных игр, 

которые зачастую пропагандируют насилие, жестокость, употребление алкоголя 

и наркотиков и другое. Нужно чтобы органы власти увеличили количество 

секций по интересам детей, чтобы подростки занимались полезным и 

интересным им делом. Важно, как можно чаще пропагандировать 

общечеловеческие ценности, авторитет семьи. 
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Таким образом, преступность подростков в настоящее время является 

важной проблемой, вызывающая обеспокоенность всего общества. О ней много 

говорят, о ней много пишут, о ней много снимают телепередач, но большинство 

людей до сих пор не восприняли эту проблему всерьез. Конечно, говорить об 

искоренении преступности не приходится. Надо помнить одно: преступность 

победить невозможно, но не бороться с ней тоже нельзя. 
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Уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией по 

уголовному законодательству Российской Федерации 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается достаточно острая проблема 

человечества – ВИЧ-инфекция. Описываются меры уголовной ответственности 

за распространение этого заболевания и заражения им. Также уделяется 

внимание вопросам уголовно-правовой охраны здоровья людей от заражения 

инфекционными заболеваниями, которые довольно опасны для всего общества.  

Ключевые слова: заражение, эпидемия, инфекционные заболевания, 

преступления против здоровья людей, уголовная ответственность. 

 

В начале нового тысячелетия усилилась массовая угроза распространения 

инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для населения. К 

таким инфекционным заболеваниям относятся туберкулез, вирус Эбола, 

различные виды гепатита, ВИЧ-инфекция и другие инфекционные заболевания, 

быстро распространяющиеся среди населения и характеризующиеся высокой 

смертностью и тяжелым течением. В настоящее время заболевания с такими 

характеристиками имеют статус эпидемий. 

Под эпидемией понимается прогрессирующее распространение 

инфекционного заболевания среди общества, превышающее обычный уровень 

заболеваемости данной инфекцией в определенном месте. 

Мы рассмотрим одну из самых популярных по распространенности 

болезнь – вирус иммунодефицита человека, или ВИЧ-инфекция. Этот вирус 

подавляет иммунитет человека и является не только медико-социальной 

проблемой, но также и юридической [1, с.22]. Существуют различные мнения 

ученых о том, как и где появилась данная болезнь. Кто-то считает, что впервые 

ВИЧ появился в Лос-Анджелесе в 1981 году, некоторые относят появление 
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вируса к 1978 году. К сожалению, мы точно можем сказать, что ученые пока не 

смогли придумать медицинский препарат, способный победить это 

инфекционное заболевание. Лекарства, снижающие активность вируса, могут 

лишь продлить жизнь человека, но они не дают гарантии, что летальный исход 

не наступит. Вылечится от этого недуга невозможно. 

Число ВИЧ-инфицированных растет с каждым годом, как в Российской 

Федерации, так и за рубежом, поэтому данная проблема остается довольно 

актуальной и по сей день. 

Приведем статистику заражения ВИЧ-инфекцией в Нижегородской 

области. В настоящее время инфекция зарегистрирована во всех районах нашей 

области. Лидером по распространенности заболевания – г. Бор, 971,7 человек на 

100 тысяч населения. Далее идет Лысковский округ – 906,3, Шахунский округ – 

862, Балахнинский округ – 798,1, Богородский округ – 853,1, г.Нижний Новгород 

– 710, 3 и т.д.  

Как известно, распространение ВИЧ-инфекции приобрело в мире 

невиданный размах. Общее число людей, зараженных вирусом иммунодефицита 

человека, в мире в 2021 году составило 38,4 млн человек, из них 36,7 млн – 

взрослые, 1,7 млн – дети. Число новых случаев инфицирования ВИЧ в прошлом, 

2022 году составило 1,5 млн, из них 3,9% случаев пришлись на Россию [1, с.21]. 

В начале 2023 года выявлено 4400 новых случаев заражения, рост составил 

20 %. 

По данным Роспотребнадзора число зараженных ВИЧ-инфекцией в России 

на данный момент достигает 1 миллиона 100 тысяч человек. Наблюдается тренд 

последних лет на снижение новых случаев заражения данным заболеванием в 

России. 

Некоторые лица, знающие о наличии у себя данной инфекции, умышленно 

могут заражать других, и в соответствии с Уголовным Кодексом РФ они 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет [3, с.172]. Заведомое 

постановление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до одного года.  
Опасность заражения могут создать не только уже зараженные люди, но и, 

например, медицинские работники [3, с. 159]. Заражение другого лица ВИЧ-

инфекцией из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 

срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет [4].  

Каждый ВИЧ-инфицированный обязан оповестить своего партнера об 

опасности заражения для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан и 

предотвратить бесконтрольное распространение заболевания. Если же человек 
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знал о своем положительном ВИЧ-статусе и не сообщил своему половому 

партнеру, предусмотрена уголовная ответственность [5]. 

Уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией была введена 

еще 13 июня 1996 года, то есть, когда приняли Уголовный Кодекс РФ [2]. С того 

времени она претерпела некоторые изменения и немного ужесточила меры 

наказания. 

Хочется отметить, что уголовная ответственность за распространение, 

заражение любых заболеваний, инфекций, не только венерических, существует 

лишь в некоторых странах. Например, в Уголовном Кодексе таких стран, как 

Франция, Корея, Германия нет таких положений, где данное деяние 

признавалось бы преступлением. 

За распространение других не менее опасные заболеваний: гепатита В и С, 

туберкулеза, вирусных лихорадок, в российском законодательстве 

ответственность не предусмотрена. 

Таким образом, можно сказать, что вопрос об установлении уголовной 

ответственности в РФ за заражение опасными инфекционными заболеваниями 

не решен и остается открытым. Поэтому в целях совершенствования уголовного 

законодательства Российской Федерации необходимо выделить в отдельный 

состав преступления, связанные с заражением не только ВИЧ-инфекцией, но и 

другими не менее опасными инфекционными болезнями. 
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