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О НЕОБХОДИМОСТИ РАСШИРЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ КАТЕГОРИЙ ДЕЛ,  

ЗА КОТОРЫЕ УСТАНОВЛЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА НЕСООБЩЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 
В данной статье автор аргументирует целесообразность включения в критерии круга преступлений, 

перечисленные в статье 205.6 УК РФ, статью 105 УК РФ, что преобразует право о сообщении преступления 

против жизни человека в обязанность. Данное предложение обосновывается тем, что дела об убийствах 

обладают повышенной общественной опасностью, и по результатам их расследования граждане в 

значительной мере судят об эффективности работы правоохранительных органов.  

Преступление, уголовная ответственность, убийство, несообщение о преступлении.  

 

Уголовно-правовая борьба с преступностью заключается в осуществлении системы мер 

уголовно-правового воздействия на нее. История уголовного права показывает, что со 

временем меняется круг деяний, которые включаются в число преступных, меняются также 

методы уголовно-правового воздействия. Общественная опасность одних деяний повы-

шается, и законодатель относит их к числу преступных. Степень общественной опасности 

других, наоборот, снижается, и они исключаются из Уголовного кодекса Российской Федера-

ции. Однако некоторые деяния, когда-то потерявшие общественную опасность, находят свое 

второе рождение и вновь возвращаются в уголовный закон. Так произошло и с несообще-

нием о преступлении. 

В Уголовном кодексе РСФСР на протяжении долгого времени действовала статья 190 

«Недонесение о преступлениях». Данная статья охватывала достаточно широкий перечень 

преступлений, за несообщения которых устанавливалась уголовная ответственность. Но в 

девяностые годы исходя из демократических взглядов законодательная власть определила, 

что обязывать граждан к доносительству негуманно, в следствии чего данная норма не была 

включена в УК РФ 1996 года.  

Однако спустя двадцать лет норма об ответственности за недонесение о преступлении 

была возвращена в Уголовный кодекс Российской Федерации, но с другим названием – 

«Несообщение о преступлении» (ст. 205.6 УК РФ). Кроме того, ст. 205.6 УК РФ не имеет 

широкого применения по сравнению с ранее действовавшей ст. 190 УК РСФСР, и устанавли-

вает уголовную ответственность лишь за 16 преступлений террористической направлен-

ности.  

Положения данной статьи установили уголовную ответственность за несообщение в 

органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), 

которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы 

одно из преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.1–205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277–

279, 360 и 361 УК РФ – это преступления террористической, экстремистской направлен-

ности, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, и другие.  

Таким образом, законодателем возвращена норма, обязывающая граждан сообщать в 

полномочные органы о лице, которое готовит, совершает или совершило преступление.  

Как мы уже указали, что согласно закону, уголовная ответственность по статье 205.6 УК 

РФ за несообщение о преступлении установлена только в отношении ряда деяний, имеющих 

высокую степень общественной опасности, приоритетнее, террористического характера.  

Значит, если гражданину стало известно о готовящимся или совершившим, к примеру, 

кражи или сбыта наркотиков и не сообщил об этом в органы власти, то уголовная 

ответственность не установлена. Пусть даже стало известно об убийстве, за несообщение об 

убийстве, законом не установлено никаких санкций.  

К сожалению, в настоящее время распространение преступности в России стало одной из 

острейших проблем. Увеличивается количество преступлений, поднимается уровень 
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насилия, его проявления становятся все более жестокими и профессиональными, что влияет 

на жизнедеятельность общества, функционирование и безопасность государства, права и 

свободы его граждан. Дела об убийствах вызывают, как правило, наибольший общественный 

резонанс, и по результатам их расследования граждане в значительной мере судят об 

эффективности работы правоохранительных органов. 

Но правоохранительные органы не всегда могут или нет возможности установить «по 

горячим следам» лицо, совершившее убийство, или же предотвратить совершение данного 

преступления.  

Так почему же важно включить в перечень деяний, за несообщение которых наступает 

уголовная ответственность – убийство?  

Личность убийцы является антисоциальной, то есть криминологически агрессивной, 

высока повторность преступных действий, направляемых против жизни другого человека.  

Существует мнение, что после совершения первого преступления против другой личнос-

ти происходит вовлечение преступника на основе механизмов когнитивного диссонанса. 

Таким образом, лицо, совершившее одно убийство может совершить и последующие и 

здесь важно скорейшее изобличение данного лица.  

Одним из способов к оперативному расследованию, установлению лица, и даже в пресе-

чении преступления против жизни человека является введение уголовной ответственности за 

несообщение о преступлении в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о 

преступлении.  

В настоящее время сообщение о совершенных других преступлениях, свидетелем кото-

рого стало физическое лицо, это его право, а не обязанность.  

Предположим, что свидетелю стало известно о намерениях или уже о совершившемся 

убийстве, и данное лицо в силу различных обстоятельств, убеждений не сообщило об этом в 

органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, и данное право 

гражданина привлекло к наиболее тяжким последствиям, например, намерения убийства к 

реальному убийству, или к множественным убийствам, совершившихся одним лицом.  

Таким образом, чтобы обеспечить системный подход к уголовно-правовому противо-

действию причастности к преступлению, представляется целесообразным включить в крите-

рии круга преступлений, перечисленные в статье 205.6 УК РФ, статью 105 УК РФ, что 

преобразует право о сообщении преступления против жизни человека в обязанность.  

В результате этого оперативность деятельности органов предварительного расследо-

вания станет выше, что окажет влияние на снижение уровня криминогенной обстановки.  
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В данной статье рассматриваются приоритетные тенденции развития представительства в граж-

данском процессе в Российской Федерации. 

Гражданский процесс, суд, представительство, институт, нормативно-правовой акт. 

 

Институт представительства, широко используемый в гражданских сделках, играет 

важную роль в формировании гражданских отношений. Он отличается от других 

правоотношений и регулируется главой 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Данный институт служит средством реализации способности и права лица вступать в 

правоотношения. Нормы этого института регулируют приобретение и осуществление значи-

тельной части прав и обязанностей имущественных и личных неимущественных отношений. 

Судебная система защиты прав является важной составляющей эффективной защиты прав 

граждан и юридических лиц. 

Институт представительства значительно расширяет права участников гражданского 

оборота. Для некоторых граждан, например, несовершеннолетних и недееспособных, этот 

институт является единственным способом связи участников гражданских сделок с их 

законными интересами. В настоящее время физические и юридические лица регулярно 

совершают сделки, и сфера деятельности института представительства очень широка. Поло-

жения этой организации могут быть использованы для приобретения или осуществления 

большинства имущественных прав. (включая личные неимущественные права). 

Представительство – это гражданско-правовой институт, позволяющий одному юриди-

ческому лицу (представителю) приобретать, изменять, прекращать или обеспечивать права и 

обязанности другого юридического лица (представляемого) на основе его возможностей, 

способностей и полномочий. Полномочия представителя могут быть основаны на доверен-

ности, административном акте или законе. Представитель должен обладать полномочиями 

для того, чтобы существовали правовые отношения в контексте представительства. 

Доверенность представителя вытекает прежде всего из воли представляемого лица, а также 

других юридических фактов, прямо указанных в законодательстве.  

 Согласно ст. 182 Гражданского кодекса полномочия представителя могут быть основа-

ны на доверенности, административном акте или законе. 

Представительство – это гражданско-правовой институт, позволяющий одному юриди-

ческому лицу (представителю) приобретать, изменять, прекращать или обеспечивать права и 

обязанности другого юридического лица (представляемого) исходя из его возможностей, 

способностей и полномочий. Полномочия представителя могут быть основаны на доверен-

ности, административном акте или законе. Представитель должен обладать полномочиями 

для того, чтобы существовали правовые отношения в контексте представительства. 

Полномочия представителя вытекают прежде всего из воли представляемого лица, а также 

других юридических фактов, прямо указанных в законодательстве.  

Единственным обязательным условием для представителя как в гражданском, так и в 

арбитражном процессе, согласно Федеральному закону № 451 АПК и Гражданскому процес-

суальному кодексу РФ, является наличие у него дееспособности. В результате в каждом 

конкретном случае именно доверитель должен решать, способно ли лицо, назначенное 

стороной спора для представления ее интересов в суде, правильно понимать и применять 

нормы процессуального и материального права в интересах доверителя. Эти обстоятельства 

вновь вызвали дискуссию о необходимости создания системы компетентной юридической 

помощи. Государственная программа «Юстиция», предусматривающая постепенный переход 
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к статусу единого адвоката для лиц, оказывающих юридические услуги, была утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации № 312 от 15 апреля 2014 года. [1]. 

Особенностью проекта устава Верховного суда РФ стало создание нового института 

адвокатов, которые могут участвовать в деле наряду с представителем, но не имеют 

углубленной юридической подготовки. Процессуальные права адвоката ограничены, 

например, ему разрешено только «давать устные и письменные объяснения суду, получать 

извещения и запросы, получать копии актов судебного разбирательства». Юридический мир 

бурно отреагировал на внесение этих законопроектов на рассмотрение в Государственную 

Думу, и это было названо «процессуальной революцией» [2] (также в связи с другими 

предлагаемыми изменениями процессуального законодательства, в частности, отменой 

мотивировочной части решений по большинству категорий дел). 

Итогом рассмотрения законопроекта Верховным Судом РФ стало принятие Феде-

рального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 28.11.2018 №451-ФЗ [3], который вступит в силу со дня начала работы 

кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции не 

позднее 1.10.2019.  

В суде общей юрисдикции по общему правилу применяется юридическая квалификация, 

предусмотренная статьей 49.2 ГПК РФ в редакции Федерального закона № 451-ФЗ, но есть 

исключение для дел, рассматриваемых мировыми судьями и районными судами. Таким 

образом, профессиональное представительство вводится для дел, рассматриваемых 

Верховным Судом РФ, краевыми, областными и другими судами субъектов РФ, военными 

судами, апелляционными и кассационными судами общей юрисдикции и Верховным Судом 

РФ. Представителями в этих судах могут выступать адвокаты и иные лица, оказывающие 

юридические услуги, имеющие высшее юридическое образование или ученую степень. 

Данное правило и АП не распространяются на разногласия, связанные с правовой 

охраной интеллектуальной собственности и способами идентификации личности, на арбит-

ражных заседателей, рассматривающих дела о банкротстве, на профессиональные объедине-

ния, на лиц, представляющих членов этих объединений в суде, на разногласия, связанные с 

нарушением и оспариванием прав личности, а также на разногласия, связанные с наруше-

нием и оспариванием прав членов. 

Законные представители не обязаны соответствовать требованиям юридического образо-

вания, предусмотренным статьей 49.2 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации. Однако для подтверждения своих полномочий они должны представить в суд 

помимо доверенности документы, подтверждающие наличие высшего юридического образо-

вания или ученой степени по специальности «юриспруденция». Если представителем являет-

ся адвокат, то вместо документов об образовании он представляет документы, подтверждаю-

щие статус адвоката (ч.3 ст.49 ГПК РФ). Представителями по делам, рассматриваемым миро-

выми судьями и районными судами, по-прежнему могут быть юридически грамотные лица, 

полномочия которых на ведение дела надлежащим образом оформлены и подтверждены. 

Анализ последних изменений института законного представительства по гражданским 

делам позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, стремление законодателя к унификации гражданского судопроизводства 

является положительным моментом. Со дня вступления в силу Федерального закона № 451-

ФЗ требования к представителям будут едиными вне зависимости от категории дела и 

рассматривающего его суда. 

Во-вторых, законодательно установленный срок исковой давности повышает гарантию 

качества юридических услуг. Кроме того, в целях обеспечения доступа к правосудию для 

тех, кто не может позволить себе оплатить услуги профессионального представителя, 

законодатель предусмотрел, что дела, рассматриваемые мировыми судьями и районными 

судами, могут быть представлены лицами, не обладающими юридическими знаниями. 
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В-третьих, законодатель не стал ограничивать право на представительство только теми, 

кто имеет статус адвоката. Тем самым решается вопрос об изменении рынка юридических 

услуг и росте цен на них. 

Такие временные решения представляются разумными, учитывая неэффективность и 

недоступность системы бесплатной юридической помощи для малообеспеченных и социаль-

но уязвимых групп населения. Тем не менее, необходимо помнить, что привлечение к 

представлению ваших интересов человека без юридического опыта может снизить качество 

получаемых вами услуг и повысить вероятность возникновения проблем с оформлением 

документов. 
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ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА РАЗУМНОГО СРОКА  

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
В статье авторами рассматриваются проблемы реализации принципа разумного срока уголовного 

судопроизводства. Обосновывается необходимость введения законодательного определения термина – 

разумности срока уголовного судопроизводства, что позволит создать эффективный механизм действия 

статьи 6.1 УПК РФ и позволит более результативно осуществлять государственный надзор за органами, 

осуществляющими предварительное расследование, что, в результате, должно уменьшить количество 

нарушений, связанных с реализацией данного принципа. 

Разумный срок, уголовное судопроизводство, уголовный процесс, государственный надзор. 

 

Законодательное требование о разумном сроке уголовного судопроизводства включает 

право каждого на своевременный доступ к правосудию. Это право соответствует обяза-

тельству государства, таким образом, власти и их должностные лица будут осуществлять 

свою деятельность, обеспечивая проведения уголовного процесса без неоправданных 

задержек. 

Требование разумности выступает не только количественной, но и качественной харак-

теристикой уголовного процесса, так как оно закрепляет не только обязанность выполнить 

определенные действия в определенный промежуток времени, но и выполнить их эффек-

тивно, чтобы при этом были достигнуты поставленные перед правоприменителем цели. 

В связи с отсутствием легального и в полной мере конкретного определения разумного 

срока, а также руководством по его исчислению, большое значение приобрела проблема 

реализации принципа разумности сроков уголовного судопроизводства. Невзирая на 

законодательное усовершенствования механизма применения разумности срока, принятие 

статьи 6.1 УПК РФ, это не искоренило данную проблему.  

Важно упомянуть о существовании периода времени до установления норм о разумности 

срока в уголовном судопроизводстве, который известен активной деятельностью 

Европейском суде по правам человека по рассмотрению жалоб граждан на затягивание 

процесса расследования. Общее число выявленных нарушений Российской Федерации, 

связанных с принципом разумности срока, которое было выявлено ЕСПЧ составило 154 

нарушения, а это 13,5% от общего числа постановлений ЕСПЧ в отношении России [1]. 

Таким образом, увеличение количества жалоб привело к требованию Европейского суда по 

правам человека создать эффективный механизм, который обеспечил бы право граждан в 

Российской Федерации на разумность срока для уголовного разбирательства. 

В настоящее время устанавливаются только те обстоятельства, которые принимаются во 

внимание правоприменительными структурами при определении соответствующего срока 

уголовного производства в рамках конкретного уголовного дела. В связи с этим, существует 

явная необходимость внесения некоторых изменений в действующую редакцию статьи 6.1 

УПК РФ, а именно установления легального определения разумного срока уголовного 

судопроизводства. 

Говоря о теме терминологии в правовой сфере, сложно упустить из виду ее огромное 

значения для правоприменителей, коими считаются достаточно весомая часть населения 

государства. Естественно то, что чем более систематизированной и четкой будет структура 

правовой терминологии, тем активней и результативней будет происходит уголовное 

следствие. Ведь закон эффективен только в случае высокого качества языка, отраженных в 

нем положений [2]. 

Правовые концепции, лежащие в основе отрасли, используемые в уголовно-процессуаль-

ном кодексе, нуждаются в особой точности. Поскольку это важнейшие правовые категории, 

на основе которых определяются структура и функционирование уголовного судопроиз-
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водства, выражающие характер и смысл правовых норм, они являются первичными по 

отношению к другим упущениям в уголовном судопроизводстве [3]. Принципы позволяют 

охарактеризовать сущность и содержание уголовного процесса, так как это основопола-

гающие идеи всей уголовно-процессуальной области права [4]. 

В юриспруденции представление «принципа» допускается установить, как основопола-

гающее начало, характеризующее сущность, а также нацеленность законного регулирования 

в целом и в каждой конкретной сфере. Наличие принципов права обуславливается их объек-

тивным характером, таким образом в их основу заложены общественные, политические, а 

также экономические законы. В частности, к примеру, Смирнов Д. С. пишет о том, что 

принцип права существует поскольку таковы законы природы и общества [5]. Божьев В.П. 

говорит о том, что принципы уголовного судопроизводства устанавливают демократизм в 

целом уголовного процесса [6]. Лупинская П.А. подмечает, что принципы позволяют 

гарантировать осуществление задач уголовного судопроизводства [7].  

Принципы устанавливают суть права, характер толкования, а также применения норм, 

что позволяет улучшить правоприменительную политику. Принципы уголовного судопроиз-

водства нужны с целью формирования такого рода ситуации, когда права людей, вовлечен-

ных в разбирательство, станут предельно защищены. Ерашов С. С. подмечает, что от 

тщательности разработки принципов во многом зависит работоспособность процессуального 

права, а также деятельность правоприменителя [8]. 

Необходимость введения законодательного определения термина – разумности срока 

уголовного судопроизводства обусловлена тем, что основной задачей для появления толко-

вания термина в праве является желание законодателя четко и официально интерпретировать 

юридический термин именно с точки зрения закона [2]. 

Таким образом, нам представляется необходимым внести соответствующие изменения в 

статью 6.1 УПК РФ, а именно: в части первой статьи 6.1, после слов «осуществляется в 

разумный срок» дополнить фразой «а именно, временной промежуток, который содержит в 

себе комплекс, установленных уголовно-процессуальным законодательством сроков по при 

производстве уголовного процесса, отсчет действия коего осуществляется с момента начала 

реализации уголовного преследования вплоть до его прекращения или вступления в закон-

ную силу судебного решения согласно конкретному уголовному делу». 

Превышение этого срока даст заинтересованным лицам право на компенсацию ущерба, 

предусмотренную законом, чтобы исключить неоправданные и немотивированные задержки 

в ходе предварительного расследования или рассмотрения дела в судебных инстанциях. 

В заключение хотелось бы отметить, что предложенное определение, позволит создать 

эффективный механизм действия статьи 6.1 УПК РФ и позволит более результативно 

осуществлять государственный надзор за органами, осуществляющими предварительное 

расследование, что, в результате, должно уменьшить количество нарушений связанных с 

реализацией данного принципа. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Статья посвящена анализу уголовно-правовых и криминологических механизмов профилактики коррупции 

на современном этапе развития уголовно-правового законодательства и криминологической науки. Автор 

рассматривает различный инструментарий борьбы с коррупцией и делает выводы о необходимости 

совершенствования некоторых из них.  

Коррупция, профилактика, превенция, уголовное право, криминология, противодействие коррупции. 

 

Профилактика коррупции – это деятельность органов власти и правоохранительных 

органов по предупреждению коррупции, выявлению, раскрытию и расследованию корруп-

ционных правонарушений, а также по минимизации последствий коррупционных правона-

рушений. Всё это синонимично понятию противодействия коррупции, которое представлено: 

средствами и методами профилактики; средствами и методами борьбы; средствами и 

методами ликвидации последствий. 

Уголовно-правовой механизм профилактики коррупции – это система средств, 

состоящая из мер совершенствования норм уголовного закона, устанавливающих уголовную 

ответственность за незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества или государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

Криминологический механизм профилактики коррупции – это система превентивных 

средств и методов, направленных на пресечение коррупционного поведения, коррупционных 

проявлений различных детерминаций, купирование готовящихся коррупционных правонару-

шений и преступлений. 

Основным нормативным актом в сфере борьбы с коррупцией в Российской Федерации 

стал закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ [1]. Им были 

установлены: основные понятия; организационно-правовые меры, применяемые для 

предотвращения коррупционной деятельности; ограничения, которые налагаются на госу-

дарственных служащих и должностных лиц в целях противодействия коррупции. 

Под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное неза-

конное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки закон-

ным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами, а также совершение вышеуказанных деяний от имени или в 

интересах юридического лица. В российском законодательстве понятия «коррупционное 

преступление» и «коррупционное правонарушение», в отличие от понятия «коррупция», не 

раскрываются. 

Основным инструментом борьбы с коррупцией чаще всего выступает уголовное пресле-

дование. Хотя, само по себе уголовное преследование эффективно постфактум, когда факт 

деяния состоялся. В этой связи, в процессе противодействия коррупции важна превенция, 

которая предупреждала бы изначально коррупционное поведение и не давала возможности 

свершиться преступлению [2, с. 55]. Превентивные мероприятия могут носить не только 

просветительский характер, но и быть неким информационным «рупором». И этим должны 

заниматься средства массовой информации. Несмотря на широкую сеть охвата, не так часто 

и в полном объеме информация о привлечении государственного служащего к ответствен-
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ности за коррупционные деяния становится достоянием общественности. Хотя, именно 

активное оповещение о коррупционных схемах и их фигурантах в средствах массовой 

информации, заслуживающих доверия, могло бы выступить важным превентивным инстру-

ментом в борьбе с коррупцией. Примечателен опыт Швеции, где СМИ в обязательном поряд-

ке доносят до аудитории все казусы, связанные с коррупцией и подвергают их правовой и 

моральной критике. В основу противодействия коррупции должна лечь прозрачность всех 

действий власти. Чем больше света проливается на те сферы жизни, где вращаются большие 

деньги, которые, тем больше шансов избежать коррупционного сговора или коммерческого 

подкупа. 

Среди законодательных мер уголовно-правового характера в сфере противодействия 

коррупции, можно выделить в качестве отдельного звена – комплекс мер по контролю над 

деятельностью государственных служащих Российской Федерации. Основными среди них 

являются:  

− обязанность подачи декларации о своих доходах;  

− обязанность уведомлять соответствующие службы обо всех случаях склонения государст-

венного служащего к совершению деяния, имеющего признаки коррупции;  

− создание реестра лиц, уволенных по основаниям, связанным с утратой доверия;  

− ограничение при поступлении на работу в течение двух лет после того, как чиновник или 

лицо, замещавшее должность в госаппарате РФ, покинул свое место работы. Если оплата 

труда на новом месте работы превышает 100 000 рублей, то он должен получить разре-

шение на трудоустройство в специальной комиссии [3]. 

Значимым шагом в направлении повышения эффективности уголовно-правовой борьбы 

с коррупционными деяниями и создания более совершенного механизма уголовно-правового 

противодействия коррупционным проявлениям послужили изменения в законодательстве, а 

именно в Федеральном законе от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (редакция от 07.10.2022) «О проти-

водействии коррупции». В итоге принятия данных изменений в Федеральный закон был 

дополнен статьей 8.2, устанавливающей порядок осуществления контроля за законностью 

получения денежных средств лицами, замещавшими (занимавшими) должность, осуществле-

ние полномочий по которой влечет за собой обязанность предоставлять сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, в целях противодействия корруп-

ции. Был детализирован порядок проведения Генеральным прокурором Российской Федера-

ции или подчиненными ему прокурорами проведение проверки законности получения 

денежных средств, происхождение которых не было подтверждено. 

Таким образом, на данный момент повышение эффективности уголовно-правового 

противодействия коррупционным преступлениям требует:  

1) дальнейшей конкретизации и совершенствования законодательного понятия коррупции;  

2) введение в законодательство такого уголовно-правового понятия как «коррупционное 

преступление и «коррупционное правонарушение;  

3) выработки единых подходов к определению коррупционного преступления и его 

признаков;  

4) обеспечения неотвратимости и дифференциации уголовной ответственности;  

5) достижения точного соответствия уголовно-правового регулирования степени и характеру 

общественной опасности коррупционных преступлений;  

6) применения комплексных мер, способных воздействовать на причины и условия 

совершения коррупционных преступлений;  

7) объективного анализа и обобщения судебной и следственной практики о коррупционных 

преступлениях;  

8) устранения недостатков в правоприменительной практике [4, с.14]. 

Исходя из вышеприведенного анализа уголовно-правовых и криминологических мер 

противодействия коррупции, можно сформулировать следующие выводы:  

Во-первых, коррупция является универсальным явлением, так как, она объективно 

свойственна всем моделям социального устройства общества. Безусловно, это не значит, что 
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с этим фактом нужно смириться. Это негативное явление необходимо минимизировать и 

превентировать.  

Во-вторых, для коррупции характерны некоторые элементы:  

− привилегированный статус властвующих субъектов как главных лиц коррупционных 

отношений;  

− неправомерное использование государственных и общественных ресурсов со стороны 

этих субъектов;  

− способность коррупционных действий к имеющемуся постоянному совершенствованию и 

изменению.  

Это означает, что комплекс мер направленных на контроль за чиновниками является 

обоснованным и необходимым инструментом.  

В-третьих, механизм противодействия коррупции, имеющийся в российском законода-

тельстве, и применяемый на практике представляет собой систему, включающую три относи-

тельно самостоятельных элемента, таких как профилактика или предупреждение коррупции; 

уголовное преследование лиц за коррупционные преступления; устранение и снижение 

последствий при совершении коррупционных деяний, что является вполне достаточным для 

противодействия коррупции на различных уровнях. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПОЛОВЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
 

В статье автором рассматриваются проблемы квалификации насильственных половых преступлений 

против несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и малолетних, которым не исполнилось 14 лет, а 

также актуализируется вопрос усиления уголовной ответственности за совершение преступлений данной 

категории.  

Несовершеннолетние, половые преступления, уголовная ответственность, половая неприкосновен-

ность. 

  

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

обоснованно признаются наиболее опасными. Помимо прямого физического и психического 

вреда, они причиняют весьма существенные «отложенные» последствия, оказывая негатив-

ное влияние на половое и нравственное развитие личности, вызывая сложности в создании 

семьи и деторождении, способствуя десоциализации жертвы и т.д. В силу этого они состав-

ляют предмет постоянного и пристального внимания правотворческих, правоприменитель-

ных органов и научного сообщества. 

По общему мнению социологов, психологов и юристов, проблемы профилактики 

сексуальных посягательств в отношении несовершеннолетних требуют продуманного, но 

неотложного решения. Ужесточение уголовно-правового механизма защиты несовершенно-

летних от сексуальных посягательств продиктовано сложившейся ситуацией. Законода-

тельное решение проблемы обеспечения безопасности детей, их защиты от преступных 

посягательств приобретает особую актуальность в связи с нарастанием угроз нравственного 

растления, сексуального совращения и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и 

малолетних детей, причинения вреда их нравственности, физическому и психическому 

здоровью. 

Совместными усилиями государства и общества удалось стабилизировать криминоло-

гическую ситуацию в области совершения половых преступлений. Однако в последние годы, 

как свидетельствуют данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ, число 

осужденных лиц по статьям 131–135 УК РФ приобрело восходящий тренд и составило в 

2021 году – 9512 человек (против 8456 в 2020 году) [2]. Это обстоятельство является 

косвенным свидетельством социально-криминологического неблагополучия в сфере охраны 

сексуальных отношений и актуализирует потребность в научном осмыслении состоянии и 

перспектив развития практики противодействия половым преступлениям. 

Для наиболее полного понимания проблем квалификации изнасилования рассмотрим 

уголовно-правовую характеристику данного посягательства. 

Основным объектом состава изнасилования является половая свобода и половая непри-

косновенность. Дополнительный объект изнасилования – здоровье человека. Объективная 

сторона преступления определена в законе, как половое сношение с применением насилия к 

потерпевшей или другим лицам, либо с использованием ее беспомощного состояния. 

Субъективная сторона изнасилования характеризуется прямым умыслом. Субъектом изнаси-

лования может быть любое физическое, вменяемое лицо, достигшее четырнадцати лет 

(субъект общий), но исполнителем преступления может быть только лицо мужского пола [3].  

Базовые положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. 

№16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности» раскрывают основные признаки состава, позволяющие 

квалифицировать изнасилование, как уголовное преступление. 

В настоящее время состав изнасилования направлен в первую очередь на обеспечение 

прав и свобод потерпевшей от преступления, что подтверждается правоприменительной 
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практикой суда и следственных органов. Так, при прочих равных обстоятельствах, для 

квалификации изнасилования являются достаточными только показания потерпевшей, 

свидетельствующей о насильственной природе полового акта. Вместе с тем потерпевшие 

могут по разным причинам давать ложные показания, тем самым совершая оговор подозре-

ваемого. При таких обстоятельствах обеспечение прав и свобод, а также защита подозре-

ваемого становятся проблематичными. Это требует от государства своевременных мер 

реагирования. 

Современное состояние общественных отношений в исследуемой сфере позволяет гово-

рить о наличии серьезных проблем в правовом регулировании ответственности за изнаси-

лование, что проявляется в проблемах квалификации данного деяния. 

Одним из путей дальнейшего развития законодательства в данной области является 

правовая регламентация пределов половой свободы граждан. Без регламентации важнейших 

уголовно-правовых категорий невозможно безошибочно осуществлять квалификацию лю-

бых преступных деяний, в том числе и изнасилования. Научно-обоснованные критерии поло-

вой свободы личности позволят выровнять баланс интересов потерпевшей и подозреваемого. 

Среди прочих проблем можно выделить так же проблему квалификации изнасилования и 

насильственных сексуальных действий со стороны близких родственников и лиц, на которых 

возложены обязанности по содержанию, воспитанию потерпевшего не достигнувшего воз-

раста 18 лет. Как представляется, уголовная ответственность родителей, законных предста-

вителей потерпевшего, совершающих такие действия, должна быть существенно строже. В 

связи с этим для усиления профилактической роли уголовного закона целесообразно внести 

дополнения в виде частей шестых ст. 131 и 132 УК РФ, изложив их в следующей редакции: 

«Деяния, предусмотренные пунктом «а» части три и пункта «б» части четыре настоящей 

статьи, если они осуществлены близким родственником либо лицом, на которое возложены 

обязанности по содержанию, воспитанию потерпевшего, не достигшего восемнадцатилет-

него возраста». 

Предлагаемая норма отсылочного характера разъясняется в Семейном кодексе РФ. В 

соответствии со ст. 14 СК РФ: «близкими родственниками являются (родственники по пря-

мой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полно-

родные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры)». Для едино-

образного понимания правоприменителями рассматриваемого квалифицирующего признака 

рекомендуется формулировку «близким родственником» применительно к ст. 131 – 132 УК 

РФ включить в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. №11 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ». 

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что с 2015 г. наблюдается 

стабильный рост посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Дан-

ная тенденция может быть связана с тем, что существует проблема эффективности уголовно-

правовой охраны половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также распростра-

нением среди несовершеннолетних позиции, что половая жизнь до совершеннолетия 

является нормальным явлением и не является запретной. 

Таким образом, предлагаемые меры, как представляется, могут способствовать не только 

совершенствованию механизмов борьбы с преступлениями сексуального характера в отно-

шении детей, обеспечению прав и законных интересов детей, но и профилактике совершения 

новых преступлений, раннему выявлению и защите жизни и безопасности детей, неотвра-

тимости наказания виновных. 
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ПРИНЦИП ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ В СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЯХ  

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ СПОРАМ КАК АДЕКВАТНАЯ ФОРМА ЗАЩИТЫ 

АКТИВНОГО И ПАССИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА  

 
В данном исследовании поднимается проблема реализации принципа пропорциональности в решениях 

избирательных споров на примере дел Европейского Суда по правам человека и судебных органов Российской 

Федерации, также изучается судебная практика по вопросам, возникающим при рассмотрении дел о защите 

избирательных прав.  

Применение этого принципа позволяет как понять логику правоприменителя, находящую свое отражение 

в принятом им решении, так и гарантировать реализацию публичного интереса в условиях демократического 

государства. В процессе анализа соотносятся решения принятые Европейским Судом по правам человека и 

Конституционным Судом Российской Федерации, что способствует определению основ действия принципа 

пропорциональности в судебных решениях по избирательным спорам.  

Принцип пропорциональности, избирательное право, Европейский Суд по правам человека, 

статистика дел по избирательным правам.  

 

В основе современной конституционно-правовой теории лежат доктрины демократии, 

прав человека и верховенства права. Неотъемлемым условием и способом их исполнения 

является принцип пропорциональности. Указанный принцип на данный момент выступает 

основным оценочным признаком надлежащей реализации органами публичной власти 

предоставленных им полномочий. Он требует, чтобы принимаемые ими меры, ограничиваю-

щие права частных лиц, не были чрезмерными и соответствовали тем целям, для достижения 

которых они применяются.  

Отдельный научно-практических интерес вызывает правоприменительная, и в первую 

очередь судебная, практика разрешения избирательных споров в концепции реализации 

конституционных гарантий избирательных прав граждан, так как именно судебный порядок 

защиты избирательных прав в современной российской действительности имеет неопро-

вержимый приоритет.  

Всеобщее избирательное право гарантируется статьей 4 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. От 28.12.2022) «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В данной статье регла-

ментируется, что:  

«Гражданин Российской Федерации имеет право избирать, быть избранным, участвовать 

в референдуме независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущест-

венного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств1».  

Основываясь на практике судебных разбирательств Европейский Суд по правам 

человека разъясняет, что любое вмешательство в осуществление прав и свобод, допускаемое 

в соответствии с Конвенцией « О защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 

г.»2, является оправданным и правомерным только в том случае, если оно: 

− было предусмотрено законом (позитивным правом); 

− преследовало какую-либо легитимную цель, указанную в Конвенции; 

− являлось «необходимым в демократическом обществе»; 

− было соразмерно преследуемой цели. 

                                                           
1
 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации : Федеральный закон от 12.02.2002 № 67-ФЗ (ред. от 28.12.2022) // Собрание законодательства РФ. – 

2002. – № 67. – Ст. 4. 
2
 О защите прав человека и основных свобод : конвенция (заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 
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Первое требование вытекает из принципа правовой определенности, а последующие и 

есть принцип пропорциональности.  

В зависимости от сущности и содержимого гарантируемого права определяются разные 

цели, для достижения которых могут использоваться необходимые ограничения. Такими 

могут идентифицироваться: интересы национальной безопасности, экономического благо-

состояния страны, предотвращение беспорядков и преступление, а также многое другое. 

Содержательная интерпретация каждой этой цели дается Европейский Судом применитель-

но к конъюнктуре конкретных дел. 

Использованию принципа пропорциональности судебными органами Российской 

Федерации содействовало признание РФ решений Европейского суда по правам человека, в 

которых он получил формирование в качестве средства мотивов решения, в том числе и по 

делам, связанным с защитой избирательных прав. Европейский Суд по правам человека и 

разрешает дело, и предпринимает попытки определить цели, преследуемые правопримени-

телем при решении конкретного дела, выяснить мотивы. Так, им было рассмотрено 

заявление Ю.И. Скуратова, которому было отказано в регистрации в качестве кандидата в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого 

созыва по причине того, что в качестве места работы, должности им была указана «долж-

ность исполняющего обязанности заведующего кафедрой конституционного, администра-

тивного и международного права» одного из московских вузов, но при этом не был указан 

статус профессора кафедры. В действующем на тот период избирательном законодательстве 

было закреплено положение, согласно которому основанием для отказа в регистрации могла 

быть недостоверность сведений, представляемых кандидатом и отсутствие необходимых 

документов. С позиции Европейского суда по правам человека, выводы правопримени-

тельных органов РФ не были основаны на нормах Закона или на практике его толкования: 

«Нельзя серьезно утверждать, что различие между должностью профессора кафедры и 

исполняющего обязанности заведующего этой же кафедрой могло бы ввести избирателей в 

заблуждение».1 Европейский Суд по правам человека, мотивировав свою правовое суждение 

положением ст.3 Протокола №1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод2, 

попытался определить «законность цели», к которой стремились российские власти при 

вынесении решения от отстранении Ю.И.Скуратова от участия в выборах. Как отмечается в 

литературе, фактически при рассмотрении этого дела Европейский суд по правам человека 

определял несоответствие принятого решения нормам материального Закона и попытался 

определить и дать оценку мотивам и умыслу принятого решения.  
В завершение изучим доступный обзор судебной практики по вопросам, возникающим 

при рассмотрении дел о защите избирательных прав на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации. Верховным Судом Российской Федерации по итогам избирательной 

кампании 2014 и 2015 годов проведено обобщение дел, связанных с разрешением споров о 

защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ, рассмотренных 

Судебной коллегией по административным делам ВС РФ в судебном заседании в апелля-

ционном и кассационном порядке. 

В 2014 г. в апелляционном порядке Судебной коллегией по административным делам 

рассмотрено 142 дела, из них по 8 делам судебные постановления отменены, что составило 

3,6% от общего количества дел: по 1 делу производство прекращено, по 7 делам решение 

отменено с вынесением нового решения. Для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции передано 3 дела. При этом отменено одно решение районного суда 

и одно апелляционное определение областного суда.  

В 2015 г. в апелляционном порядке Судебной коллегией по административным делам 

рассмотрено 83 дела, из них по 9 делам судебные постановления отменены, что составило 

                                                           
1
 Постановление Европейского Суда по правам человека от 19 июля 2007 г. Дело «Краснов и Скуратов (Krasnov 

and Skuratov) против Российской Федерации » (жалоба № 17864/04 и 21396/04) (Первая Секция). 
2
 О защите прав человека и основных свобод : конвенция (заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001.– № 2. – Ст. 3. 



 

22 
 

11% от общего числа: по 2 делам производство прекращено, по 7 делам решение отменено с 

вынесением нового решения. Для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции передано 2 дела1.  

В производстве Судебной коллегии по административным делам находились следующие 

категории дел:  

1) об отмене регистрации кандидата; 

2) об отмене регистрации кандидата, включенного в зарегистрированный список кандидатов; 

3) об отмене решения избирательной комиссии. 

В 2021 году статистика судебной практики по делам связанным с избирательными 

спорами увеличилась в разы. Так по показателю “нарушение права гражданина на озна-

комление со списком избирателей, участников референдума (5.1 КоАП)” было рассмотрено 

17 дел, из них доля наказанных составляет 47.0 % со средней суммой штрафа 7000 рублей. 

За нарушение порядка участия средств массовой информации в информационном 

обеспечении выборов, референдумов (5.5 КоАП) подвергнуто наказанию 69.0 % дел из 288 

рассмотренных. Средняя сумма штрафа составила 6000 рублей. 

По Подкупу избирателей, участников референдума либо осуществление в период изби-

рательной кампании благотворительной деятельности с нарушением законодательства о 

выборах и референдумах (5.16 КоАП) рассмотрено 61 дело, из них 29 подвергнуто 

наказанию со средним значением суммы штрафа 18000 рублей. 

Также рассматривались дела связанные с незаконным использование денежных средств 

при финансировании избирательной кампании кандидата (5.18-5.20 КоАП), проведением 

предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее 

проведении запрещено федеральным законом (5.11 КоАП) и тд2. 

Таким образом, в контексте разрешения избирательных споров принцип пропорциональ-

ности допустимо рассматривать в качестве одного из правовых средств, позволяющих гаран-

тировать осуществление публичного интереса в условиях демократического государства, 

отразить в процедуре правоприменения равновесие интересов различных участников. Реали-

зация принципа пропорциональности позволяет понять логику правоприменителя, которая 

находит свое отражение в принятом им решении. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В РАМКАХ 

ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
Исследуемая тема является достаточно актуальной в настоящее время. В ч. 1 ст. 86 УПК установлено, 

что путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных законом, 

дознаватель, следователь, прокурор и суд осуществляют собирание доказательств по уголовному делу. 

По своему предназначению и содержанию следственные действия – это производимые в строгом 

соответствии с законом поисковые, познавательные и удостоверительные действия дознавателя, 

следователя, прокурора и суда, направленные на обнаружение, проверку и закрепление доказательств по 

уголовному делу. Из этого вытекает, что в уголовном процессе основным способом собирания, проверки и 

фиксации доказательств в стадии предварительного расследования является производство предусмотренных 

законом следственных действий. 

Следственные действия, уголовное дело, уголовный процесс, уголовное производство. 

 

К сожалению, действующее уголовно-процессуальное законодательство не дает четкого 

определения понятия следственного действия и не определяет их систему. Это «упущение» и 

порождает многолетние дебаты по данным вопросам. Однако, кроме научных дискуссий, 

неопределенность в понятиях следственного действия и системы следственных действий 

негативно влияет на законотворческую и правоприменительную деятельность.  

Между тем в действующем Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 

есть определение неотложных следственных действий (п. 19 ст. 5), понятие процессуальных 

действий (п. 32 ст. 5), ст. 83 УПК РФ «Протоколы следственных действий и судебного 

заседания» содержательно отражает процессуальные формы, присущие следственным дейст-

виям [1]. В этом кодифицированном процессуальном документе имеется достаточно право-

вых норм, тем или иным образом связанных с понятием, содержанием и процессуальной 

формой фиксации результатов проведения следственного действия. Однако его законо-

дательное определение отсутствует. 

Разные авторы вкладывают в понятие следственного действия разное смысловое содер-

жание. Так, некоторые процессуалисты полагают, что следственные действия – это все 

процессуальные действия, совершаемые уполномоченными органами и должностными 

лицами в ходе предварительного расследования. Вряд ли данная позиция представляется 

убедительной, так как ставит знак равенства между следственными и процессуальными 

действиями. 

Получается, что следственные действия могут проводиться только по возбужденному 

уголовному делу, однако, как УПК РСФСР допускал, так и УПК РФ позволяет до 

возбуждения уголовного дела производство таких следственных действий, как осмотр места 

происшествия и освидетельствование [2, с.299]. Кроме того, не все процессуальные действия 

направлены на собирание доказательств, в результате чего к числу следственных действий 

можно отнести, например, возбуждение уголовного дела, привлечение лица в качестве обви-

няемого, прекращение уголовного дела и другие, однако это противоречит смыслу закона, 

отсюда следует, что все следственные действия являются процессуальными, так как они 

предусмотрены УПК РФ, однако не все процессуальные действия являются следственными. 

Весьма распространенным является подход к определению следственного действия как 

предусмотренной уголовно – процессуальным законом совокупность операций и приемов, 

которые осуществляются при расследовании преступлений для обнаружения, фиксации и 

проверки любых сведений, имеющих значение доказательств по уголовному делу. Каждое из 

следственных действий выступает как специфическая совокупность познавательных приемов 

выявления и отображения доказательственной информации определенного вида. 

Цель следственного действия заключается в получении значимой для уголовного дела 

информации о предмете доказывания [3, с.514].  
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Основные задачи следственного действия направлены на получение новых доказательств 

по уголовному делу, либо проверка имеющихся доказательств.  

Кроме того, в ходе проведения следственного действия решаются факультативные 

задачи, к ним относятся: 

− розыск обвиняемого; 

− поиск имущества, на которое в дальнейшем может быть наложен арест; 

− выявление признаков нового преступления; 

− профилактика совершения преступлений и иные задачи. 

Необходимо отметить, что к числу следственных действий относят только те уголовно-

процессуальные действия, которые оформляются посредством составления протоколов и 

постановлений. 

В систему следственных действий в уголовном судопроизводстве входят: 

1) задержание лица, подозреваемого в совершении преступления; 

2) осмотр (любые виды следственного осмотра); 

3) освидетельствование; 

4) допрос участников уголовного судопроизводства; 

5) очная ставка; 

6) предъявление для опознания; 

7) обыск; 

8) выемка; 

9) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка; 

10) контроль и запись телефонных и иных переговоров; 

11) следственный эксперимент; 

12) проверка показаний на месте; 

13) назначение и производство судебной экспертизы. 

Некоторые авторы в систему следственных действий включают также эксгумацию, полу-

чение образцов для сравнительного исследования, наложение ареста на почтово-телеграф-

ную корреспонденцию или имущество. 

Условия правомерности любого следственного действия заключаются в точном соблю-

дении всех предусмотренных законом процессуальных правил, регламентирующих его под-

готовку, непосредственное осуществление (рабочий этап), а также фиксацию хода и 

результатов. 

Такие процессуальные правила можно разделить на две группы: 

− общие правила, которые в целом регламентируют производство всех следственных 

действий (ст. 164–170 УПК); 

−  частные правила, определяющие порядок производства отдельно взятых или близких по 

характеру следственных действий, например, осмотра, обыска, выемки, допроса и т.д. 

(гл. 24–27 УПК). 

Общие правила производства следственных действий обусловлены назначением уголов-

ного судопроизводства, его принципами, а также общими условиями предварительного 

расследования. Они частично содержатся в гл. 22 УПК, а частично вытекают из других 

положений закона (п. 3 ч. 1 ст. 38, п. 1 ч. 2 ст. 41, ч. 1 ст. 156 УПК и т. д.).  

Общим правилом, закрепленным в статье 164 УПК РФ, является правило о возможности 

применения в ходе производства следственных действий технических средств и способов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. Дан-

ное правомочие, безусловно, принадлежит лицу, осуществляющему производство следст-

венного действия (следователю, дознавателю).  

На него же распространяется обязанность перед началом следственного действия пре-

дупреждать лиц, участвующих в нем, о применении технических средств и разъяснении 

порядка их применения. Устанавливая возможность применения технических средств, закон 

одновременно возлагает на следователя обязанность обеспечения конституционных прав 

лиц, участвующих в производстве следственных действий, таких, как, например, обеспечение 
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уважения чести и достоинства, недопустимость разглашения сведений о частной жизни 

граждан и другие.  

В целях обеспечения прав лиц, участвующих в следственном действии, в части пятой ст. 

166 УПК РФ также закреплена обязанность следователя указывать в протоколе вид техни-

ческих средств, примененных при производстве следственных действий, условия и порядок 

их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные резуль-

таты [4, с.134]. Именно поэтому другие участники следственного действия, не связанные 

общими правилами обеспечения конституционных прав других лиц, не могут быть наделены 

правом применять технические средства при их производстве. 

Действительно, в настоящее время ввиду доступности и распространенности различных 

технических средств, позволяющих выявлять и фиксировать значимую для уголовного дела 

информацию, назрела необходимость установить какие-либо границы их применения, но не 

путем ограничения средств, а путем урегулирования порядка их применения [5, с.141]. Более 

верной представляется позиция ученых, которые предлагают выделить в УПК РФ комплекс 

норм, которые бы регулировали способы и правила использования технических средств в 

процессе собирания, проверки и оценки доказательств, без закрепления в УПК РФ открытого 

перечня технических средств либо каких-то критериев их допустимости, с указанием лишь 

на перечень процессов их использования (фотографирование, киносъемка, аудио- и 

видеозапись). 

И, наконец, процессуальное оформление следственного действия в виде протокола (за 

исключением производства экспертизы) также является общим правилом. Требования к 

протоколу закреплены отдельно в ст.166 УПК РФ. При этом в этой норме нашли отражение 

и некоторые вопросы общего процессуального порядка производства следственных действий 

(например, ч. 9 ст.166 УПК РФ).  

Общим правилам производства следственных действий следует посвятить не отдельную 

норму (ст.164 УПК РФ), а главу в УПК РФ, которая должна содержать положения, 

отражающие выбор и производство следственных действий, исходя из их целей, оснований, 

их процессуальное оформление, а также нормы, регламентирующие под разными углами 

систему правил и (или) границ поведения как следователя, так и иных лиц, в отношении 

которых проводится следственное действие или которые привлекаются для участия в них. 

Таким образом, следственные действия можно определить, как предусмотренную 

уголовно-процессуальным законом и обеспечиваемую государственным принуждением 

совокупность операций и приемов, которые осуществляются при расследовании преступле-

ний для обнаружения, фиксации и проверки фактических данных, имеющих значение доказа-

тельств по уголовному делу. Каждое из следственных действий «выступает как специфи-

ческая совокупность познавательных приемов выявления и отображения доказательственной 

информации определенного вида. 

 

Библиографический список 

  

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : УПК : ФЗ от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ. – Текст: непосредственный // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001. – № 52 (часть I). – Ст. 4921. 

2. Карягина О.В. Генезис института доказывания в российском уголовном процессе / 

О.В. Карягина, М.В. Якут // Исследование и проектирование интеллектуальных систем в 

автомобилестроении, авиастроении и машиностроении ("ISMCA' 2019") : материалы III 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Таганрог, 

18–19 апреля 2019 года. – Таганрог: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭльДирект», 2019. – С. 298–300. – Текст: непосредственный. 

3. Карягина О.В. Понятие и содержание организации расследования преступлений / 

О.В. Карягина, К.О. Сафонова // Модернизация российского общества и образования: 

новые экономические ориентиры, стратегии управления, вопросы правоприменения и 



 

27 
 

подготовки кадров : материалы ХХIII Национальной научной конференции (с междуна-

родным участием), Таганрог, 15–16 апреля 2022 года. – Таганрог: Таганрогский институт 

управления и экономики, 2022. – С. 513–516. – Текст: электронный. 

4. Васильева Н.М. Понятие и сущность следственных действий / Н.М. Васильева. – Текст: 

непосредственный. – 2019. – № 9-1. – С. 133–135.  

5. Цой Б.А. Понятие следственных действий и их процессуальное значение / Б.А. Цой, 

Е.В. Бондаренко. – Текст: непосредственный. – 2020. – № 3(118). – С. 140–142.  

  



 

28 
 

Маресьев А.В., 
студент гр. Ю-19, ЧОУ ВО ТИУиЭ. 

Научный руководитель – О.В Карягина, кандидат юридических наук, доцент,  

зав. кафедрой уголовного права и процесса, ЧОУ ВО ТИУиЭ 

 

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЛИЦОМ,  

ПОДВЕРГНУТЫМ АДМИНИСТРАТИВНОМУ НАКАЗАНИЮ 

 
В данной статье рассматривается уголовно-правовые последствия нарушение правил дорожного 

движения лицом, подвергнутым административному наказанию. 

Уголовное право, нарушение правил дорожного движения, алкогольное опьянение, администра-

тивное наказание. 

 

В современном мире, почти в каждой семье, есть транспортное средство, а бывает даже 

их несколько, автомобиль играет огромную роль в жизни каждого человека и в каждой семьи 

так и в транспортной структуре. Как и в любой другой структуре имеются определенные 

проблемы, которые появляется регулярно из года в год. Одной из самых актуальных, 

глобальных и опасных проблем является регулярное нарушение правил дорожного 

движения.  

В настоящей ситуации, характеризующейся все увеличивающейся интенсивностью и 

скоростью движения всех видов транспорта, предупреждение и снижение аварийности – это 

одна из глобальных проблем современного мира. От успешного и скорейшего решения этой 

проблемы в огромной мере зависят не только жизнь и здоровье людей, безопасность. 

Нарушения правил дорожного движения могут быть самыми разными, можно выделить 

самые популярные нарушения, например, нарушение скоростного режима, правил проезда 

перекрестков, правил остановки и стоянки, маневрирования на дороге, нарушение правил 

проезда пешеходных переходов, правил обгона и многие другие.  

По статистике, большинство пешеходов получают травмы различной степени тяжести 

именно по причине несоблюдения ПДД водителями. На данный момент вопрос нарушения 

правил дорожного движения является актуальным, так как такое правонарушение 

встречается регулярно. Ежегодно на дорогах России гибнут и получают травмы огромное 

количество людей. Одной из главных проблем на сегодняшний день остается – управление 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Это направление борьбы 

является самым главным, ведь такие правонарушения могут стоить жизни многих тысяч 

людей, причем не только самих водителей, но даже пешеходов.  

Управление транспортным средством в состоянии опьянения считается одним из самых 

опасных нарушений правил дорожного движения в законодательстве Российской Федерации, 

а наказания, назначаемые правонарушителям, характеризуются в большинстве случаев 

особой строгостью.  

В 2014 году в российском уголовном законодательстве была введена статья 264.1 

«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказа-

нию» [1]. В результате внесения данной нормы в УК РФ, наблюдается некая положительные 

динамика в количестве совершенных ДТП.  

До введения статьи 264.1 в УК РФ, в КоАП РФ предусматривалась повышенная адми-

нистративная ответственность для лиц, совершивших повторное управление транспортным 

средством в состоянии опьянения (ч. 4 ст. 12.8 КоАП РФ) [2]. В случае выявления водителя в 

состоянии опьянения, который совершал повторно правонарушение, возбуждалось дело об 

административном правонарушении по ч.4 ст. 12.8 КоАП РФ. Наказание за повторное 

управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, 

влекло наложение административного штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей с лише-

нием права управления транспортными средствами на срок три года. Исходя из практики, 

такая норма не была эффективной, так как водители продолжали совершать подобные 

нарушения. Для ужесточения наказания и была введена статья 264.1 УК РФ [3].  
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Таким образом, мможно сделать вывод о том, что введение статьи 264.1 в Уголовный 

кодекс РФ, является достаточно эффективным способом воздействия на водителей, решив-

шихся повторно сесть за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.  

В последние годы наблюдается снижение аварий на дорогах, количество пострадавших 

несколько уменьшилось. Обеспечение функции неотвратимости наказания, а также ужесто-

чения ответственности свидетельствует о положительной динамике в решении актуальной 

проблемы.  
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ КОРРУПЦИОГЕННЫХ РИСКОВ В НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТАХ 

 
Статья посвящена анализу становления и развития института антикоррупционной экспертизы по 

выявлению коррупциогенных рисков в нормативных правовых актах. 

Коррупция, этапы развития, антикоррупционная экспертиза, коррупциогенный фактор, противо-

действие, нормативный правовой акт. 

 

Вступив в третье десятилетие XXI века, Россия вновь оказалась перед проблемой 

необходимости всесторонней модернизации – первого в новой российской истории опыта 

модернизации, основанной на ценностях и институтах демократии. Вместе с тем при любом 

демократическом режиме права и свободы граждан, а также их обязанности являются 

важнейший социальный и политико-юридический институт, объективно выступающий 

мерилом достижений данного общества, его визитной карточкой, показателем зрелости, 

цивилизованности. Это говорит о том, что в современных условиях идеи уважения прав 

человека, признания их достоинства становятся едва ли не главной предпосылкой успешной 

реализации грандиозных планов. И важнейшим условием решения этой задачи становится 

обеспечение принципа уважения прав человека. И здесь на первый план выходят те факторы, 

которые обусловливают нарушение прав человека, в том числе и практически полное 

отсутствие рассматриваемого принципа. Если в советский период права личности наруша-

лись тоталитарной системой, то сейчас они страдают от стихийности и слабой управляе-

мости. 

Парадоксально то, что даже те права и свободы, которые не требуют значительных 

финансовых затрат, далеко не всегда надежно защищены. Об уважении прав человека в 

контексте практической реализации речь на государственном уровне вообще пока не 

ведется. Среди указанных факторов нарушения принципа уважения прав человека главным 

является коррупция. Современный ее уровень в механизме российского государства вполне 

может быть квалифицирован как постоянно усиливающийся и укрепляющийся процесс роста 

негативной активности части граждан – коррупционной активности.  

Коррупция представляет собой одно из разрушительных явлений, которое наносит 

колоссальный ущерб всему миру. Коррупция нарушает фактически все основные права 

человека, особенно когда речь идет о равной защите и обеспечении основных прав человека. 

Сложность коррупции как социального явления выражается в различных формах её 

проявления и мерах по её пресечению. Негативный эффект разрастающейся коррупции 

проявляется в ряде обстоятельств. 

1. Крайне опасное расслоение общества на «сверхбедных» и «сверхбогатых». 

2. Коррупция разрушает стратегический курс страны, который связан с правом человека на 

жизнь и другими основными правами.  

3. В настоящее время в России более или менее полно реализуются лишь политические 

права и свободы. Что же касается социально-экономических прав, то здесь вообще трудно 

говорить об уважении прав человека. Лишения от неправомерных действий государст-

венных и муниципальных чиновников, сопряженные с коррумпированностью аппарата. 

4. Самым опасным последствием коррупции в современных условиях является терроризм, 

который может финансироваться за счет коррупционных потоков [1, с. 88].  

Причины и условия коррупционных деяний обусловлены не только рядом негативных 

социально-экономических, идеологических, духовно-нравственных факторов, недостатками 

в деятельности органов государственной власти, правоохранительных органов, но и бессис-

темностью и неполнотой законодательно-правовой базы в сфере противодействия 
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коррупции, дефектами правовых норм, способствующих совершению коррупционных право-

нарушений. В этих условиях одним из действенных средств противодействия корруп-

ционным правонарушениям, в том числе в органах государственной власти, является инсти-

тут проверки законодательства на коррупционность, то есть институт антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов в 

российском законодательстве ранее отсутствовало как понятие. Как правило, использовалось 

словосочетание «криминологическая экспертиза нормативных правовых актов (их 

проектов)» или «правовая экспертиза» [2]. В Концепции административной реформы в 

Российской Федерации в 2006–2010гг., указывалось, что необходимым условием оптими-

зации функций органов исполнительной власти является ликвидация коррупции в федераль-

ных органах исполнительной власти и органах исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. Также в документе отмечалось о необходимости создания специальных антикор-

рупционных механизмов в сферах деятельности государственных органов с повышенным 

риском коррупции; внедрения экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на 

коррупциогенность; создания методических основ оценки коррупциогенности государствен-

ных функций; разработки пакета антикоррупционных нормативных правовых актов, а также 

ведомственных и региональных антикоррупционных программ [3]. 

Первоначально предпосылки к определению концептуальных основ антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов возникли в 2006 году в связи с 

ратификацией Российской Федерацией Конвенции ООН против коррупции, в которой 

определена необходимость каждого государства – участника Конвенции проводить периоди-

ческую оценку адекватности законодательства на предмет предупреждения коррупции. Фак-

тически, ратифицировав Конвенцию, Российская Федерация официально закрепила в своей 

правовой системе обязанность проводить антикоррупционную экспертизу законодательства, 

направленную на снижение и устранение коррупционных рисков. В результате чего, в 2009 

году в российское правовое поле вступил новый институт антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов [4]. 

Антикоррупционная экспертиза является инструментом соблюдения и защиты прав и 

свобод человека, согласно Конституции Российской Федерации, являются непосредственно 

действующими, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законо-

дательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосу-

дием. Отличительным признаком коррупциогенного законодательства является наличие 

норм, допускающих их произвольные трактовку и применение государственными служа-

щими.  

Антикоррупционная экспертиза законопроектов является важным элементом эксперт-

ного обеспечения нормотворческого процесса, препятствующим наличию в принятых 

(изданных) нормативных правовых актах положений, способствующих проявлению корруп-

ции. Анализ федеральных нормативных-правовых актов позволяет сделать вывод о том, что 

основная нагрузка по осуществлению антикоррупционной экспертизы ложится на федераль-

ные и региональные органы исполнительной власти, а также Прокуратуру Российской 

Федерации. 

Проведение антикоррупционной экспертизы законопроектов до их внесения в парламент 

ни в коем случае не должно вести к отказу от проведения такой экспертизы непосредственно 

специалистами аппарата законодательного органа или сторонними экспертами, которые 

привлекаются законодателем к экспертизе внесенных в парламент законопроектов для обес-

печения ее независимого и комплексного характера. Значительный потенциал в повышении 

эффективности проведения антикоррупционной экспертизы внесенных в Государственную 

Думу законопроектов заключается в совершенствовании необходимой нормативной право-

вой базы, обеспечивающей ее проведение, и в первую очередь Регламента Государственной 

Думы. 
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Одним из важнейших направлений дальнейшего совершенствования законодательной 

деятельности является совершенствование регламентации процедур федерального законода-

тельного процесса, что позволит не допустить случаи недостаточной экспертной проработки 

законопроекта в связи с ограниченными сроками его подготовки к рассмотрению Госу-

дарственной Думой РФ. Таким образом, анализ проблемы становления института проверки 

законодательства на коррупционность в Российской Федерации показывает, что этот процесс 

требует дальнейшего последовательного развития с целью урегулирования вопросов, 

требующих безотлагательных решений, а также устранения противоречий и коллизий, 

существующих в законодательстве в сфере проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ  

  
В данной статье рассматривается процессуальное положение, задачи и функции следователя, которые 

позволяют наиболее полно представить его роль в выполнении задач уголовного судопроизводства, правильно 

понять и применять каждый правовой институт и норму, регулирующую его деятельность. Кроме того, 

автор актуализирует проблему процессуальной самостоятельности следователя и необходимости внесения 

изменений в УПК РФ относительно конкретизации его полномочий. 

Следователь, процессуальное положение, уголовно-процессуальный кодекс, процессуальная самостоя-

тельность. 

 

Процессуальноеٴ ٴположениеٴ ٴследователяٴ ٴрегламентированоٴ ٴвٴ ٴуголовно-процессуаль-

номٴ ٴкодексеٴ ٴРоссийскойٴ ٴФедерации, вٴ ٴчастностиٴ ٴвٴ ٴстатьеٴ ٴ38ٴ ٴуказанногоٴ ٴнормативно-

правовогоٴ ٴакта. Вٴ ٴсоответствииٴ ٴсٴ ٴч. 1ٴ ٴст. 38ٴ ٴУПКٴ ٴРФ – следовательٴ ٴявляетсяٴ ٴдолжност-

нымٴ ٴлицом, уполномоченнымٴ ٴвٴ ٴпределахٴ ٴкомпетенции, предусмотреннойٴ ٴУПКٴ ٴРФ, 

осуществлятьٴ ٴпредварительноеٴ ٴследствиеٴ ٴпоٴ ٴуголовномуٴ ٴделу[1].  

Полномочияٴ ٴследователяٴ ٴпредставляютٴ ٴсобой ٴ  ٴправٴ ٴего процессуальныхٴ ٴсовокупностьٴ

 ٴотсутствияٴ ٴилиٴ ٴналичияٴ ٴустановленияٴ ٴдляٴ ٴдостаточныхٴ ٴиٴ ٴобязанностей, необходимыхٴ ٴиٴ

 ٴпередачиٴ ٴпоследующейٴ ٴделу, иٴ ٴуголовномуٴ ٴпоٴ ٴдоказываниюٴ ٴобстоятельств, подлежащихٴ

ٴ дляٴ ٴсудٴ ٴвٴ ٴделаٴ ٴуголовногоٴ  .делуٴ ٴуголовномуٴ ٴпоٴ ٴрешенияٴ ٴдальнейшегоٴ ٴпринятияٴ

Полномочияٴ ٴследователяٴ ٴобщимٴ ٴобразомٴ ٴопределяютсяٴ ٴчастьюٴ ٴ2ٴ ٴстатьиٴ ٴ38ٴ ٴУПКٴ ٴРФٴ 

 ٴкٴ ٴприменительноٴ ٴзаконодательствеٴ ٴуголовно – процессуальномٴ ٴвٴ ٴконкретизируютсяٴ ٴиٴ

 ٴпринятиюٴ ٴиٴ ٴдействийٴ ٴпроцессуальныхٴ ٴиныхٴ ٴиٴ ٴследственныхٴ ٴконкретныхٴ ٴпроизводствуٴ

  .следствияٴ ٴпредварительногоٴ ٴходеٴ ٴвٴ ٴвопросам, возникающимٴ ٴпоٴ ٴрешенийٴ

Вٴ ٴсоответствииٴ ٴсٴ ٴп. 3ٴ ٴч. 2ٴ ٴст. 38ٴ ٴУПКٴ ٴРФٴ ٴследовательٴ ٴуполномоченٴ ٴсамостоятельноٴ 

 ٴиныхٴ ٴиٴ ٴследственныхٴ ٴпроизводствеٴ ٴоٴ ٴрешенияٴ ٴрасследования, приниматьٴ ٴходٴ ٴнаправлятьٴ

 ٴсудебногоٴ ٴполучениеٴ ٴтребуетсяٴ ٴслучаев, когдаٴ ٴисключениемٴ ٴдействий, заٴ ٴпроцессуальныхٴ

 .органаٴ ٴследственногоٴ ٴруководителяٴ ٴсогласияٴ ٴилиٴ ٴрешенияٴ

Следовательٴ ٴпроцессуальноٴ ٴсамостоятеленٴ ٴприٴ ٴпринятииٴ ٴрешенийٴ ٴоٴ ٴнаправленииٴ 

-следстٴ ٴпроизводстваٴ ٴтактикиٴ ٴиٴ ٴочередностиٴ ٴопределенииٴ ٴприٴ ٴтакжеٴ ٴдела, аٴ ٴуголовногоٴ

венныхٴ ٴдействий. 

Вместеٴ ٴсٴ ٴтем,ٴ ٴработаٴ ٴследователяٴ ٴтесноٴ ٴвзаимосвязанаٴ ٴсٴ ٴорганамиٴ ٴпрокуратуры. 

Прокурор, осуществляяٴ ٴсвоиٴ ٴнадзорныеٴ ٴполномочия, вправеٴ ٴтребоватьٴ ٴотٴ ٴследственныхٴ 

 ٴходеٴ ٴвٴ ٴзаконодательства, допущенныхٴ ٴфедеральногоٴ ٴнарушенийٴ ٴустраненияٴ ٴоргановٴ

 ٴст. 38ٴ ٴч.3ٴ ٴсٴ ٴсоответствииٴ ٴочередь, вٴ ٴсвоюٴ ٴследователь, вٴ ٴследствия, аٴ ٴпредварительногоٴ

 ٴустраненииٴ ٴобٴ ٴпрокурораٴ ٴтребованиямиٴ ٴсٴ ٴнесогласияٴ ٴслучаеٴ ٴвٴ ٴРФ, уполномоченٴ ٴУПКٴ

-следстٴ ٴпредварительногоٴ ٴходеٴ ٴвٴ ٴзаконодательства, допущенныхٴ ٴфедеральногоٴ ٴнарушенийٴ

вия, представитьٴ ٴсвоиٴ ٴписьменныеٴ ٴвозраженияٴ ٴруководителюٴ ٴследственногоٴ ٴоргана, 

которыйٴ ٴинформируетٴ ٴобٴ ٴэтомٴ ٴпрокурора. 

Рядٴ ٴполномочийٴ ٴследователяٴ ٴноситٴ ٴвластныйٴ ٴхарактер. Вٴ ٴчастности, следовательٴ 

-должٴ ٴтакжеٴ ٴорганизаций, аٴ ٴиٴ ٴграждан, предприятий, учрежденийٴ ٴотٴ ٴтребоватьٴ ٴвправеٴ

ностныхٴ ٴлицٴ ٴвыполненияٴ ٴилиٴ ٴневыполненияٴ ٴопределенныхٴ ٴдействий (например, вٴ ٴслучаеٴ 

 ٴоٴ ٴделу – подпискиٴ ٴуголовномуٴ ٴпоٴ ٴподозреваемомуٴ ٴпресеченияٴ ٴмерыٴ ٴкачествеٴ ٴвٴ ٴизбранияٴ

 ٴвременногоٴ ٴилиٴ ٴпостоянногоٴ ٴместоٴ ٴследователяٴ ٴразрешенияٴ ٴбезٴ ٴпокидатьٴ ٴневыезде, неٴ

 ٴпредварительногоٴ ٴпроизводствеٴ ٴприٴ ٴслучаях, возникающихٴ ٴиныхٴ ٴпроживания, также, вٴ

 .документыٴ ٴиٴ ٴпредметыٴ ٴнеобходимыеٴ ٴпредставлятьٴ ٴследствияٴ

Установивٴ ٴвٴ ٴходеٴ ٴдосудебногоٴ ٴпроизводстваٴ ٴпоٴ ٴуголовномуٴ ٴделуٴ ٴобстоятельства, 

способствовавшиеٴ ٴсовершениюٴ ٴпреступления, следовательٴ ٴвправеٴ ٴвнестиٴ ٴсоответствую-

щимٴ ٴорганизацииٴ ٴилиٴ ٴдолжностномуٴ ٴлицуٴ ٴпредставлениеٴ ٴоٴ ٴпринятииٴ ٴмерٴ ٴустранениюٴ 
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-данноٴ ٴследователемٴ ٴзакона. Вынесениеٴ ٴнарушенийٴ ٴдругихٴ ٴилиٴ ٴобстоятельствٴ ٴуказанныхٴ

гоٴ ٴпредставленияٴ ٴпредусмотреноٴ ٴч. 2ٴ ٴст. 158ٴ ٴУПКٴ ٴРФٴ ٴиٴ ٴподлежитٴ ٴрассмотрениюٴ ٴсٴ ٴобяза-

тельнымٴ ٴуведомлениемٴ ٴоٴ ٴпринятыхٴ ٴмерахٴ ٴнеٴ ٴпозднееٴ ٴодногоٴ ٴмесяцаٴ ٴсоٴ ٴдняٴ ٴегоٴ ٴвыне-

сения.  

Властныйٴ ٴхарактерٴ ٴполномочийٴ ٴследователяٴ ٴобнаруживаетсяٴ ٴвٴ ٴегоٴ ٴвзаимоотно-

шенияхٴ ٴсٴ ٴорганамиٴ ٴдознания. Вٴ ٴсоответствииٴ ٴсٴ ٴп. 4ٴ ٴч. 2ٴ ٴст. 38ٴ ٴУПКٴ ٴРФٴ ٴследовательٴ 

-поручеٴ ٴписьменныеٴ ٴисполненияٴ ٴдляٴ ٴобязательныеٴ ٴдознанияٴ ٴоргануٴ ٴдаватьٴ ٴуполномоченٴ

нияٴ ٴоٴ ٴпроизведенииٴ ٴоперативно – розыскныхٴ ٴмероприятий, производствеٴ ٴотдельныхٴ 

 ,арестеٴ ٴзадержании, приводе, обٴ ٴоٴ ٴпостановленийٴ ٴисполненииٴ ٴдействий, обٴ ٴследственныхٴ

оٴ ٴпроизводствеٴ ٴиныхٴ ٴпроцессуальныхٴ ٴдействий, аٴ ٴтакжеٴ ٴполучатьٴ ٴсодействиеٴ ٴприٴ ٴихٴ 

 .осуществленииٴ

Вٴ ٴслучаеٴ ٴнезаконногоٴ ٴилиٴ ٴнеобоснованногоٴ ٴуголовногоٴ ٴпреследованияٴ ٴследовательٴ 

 .лицаٴ ٴреабилитацииٴ ٴпоٴ ٴмерыٴ ٴнадлежащиеٴ ٴпринимаетٴ

Неٴ ٴпозднееٴ ٴодногоٴ ٴмесяцаٴ ٴсоٴ ٴдняٴ ٴпоступленияٴ ٴтребованияٴ ٴоٴ ٴвозмещенииٴ ٴимущест-

венногоٴ ٴвредаٴ ٴследователь, определяетٴ ٴегоٴ ٴразмерٴ ٴиٴ ٴвыноситٴ ٴпостановлениеٴ ٴоٴ ٴпроиз-

водствеٴ ٴвыплатٴ ٴвٴ ٴвозмещениеٴ ٴэтогоٴ ٴвреда. Указанныеٴ ٴвыплатыٴ ٴпроизводятсяٴ ٴсٴ ٴучетом 

ٴ  ٴчастьюٴ ٴ135ٴ ٴстатьейٴ ٴчастностиٴ ٴРФ, вٴ ٴУПКٴ ٴрегламентированыٴ ٴтакжеٴ ٴиٴ ٴинфляцииٴ ٴуровняٴ

 .актаٴ ٴнормативно-правовогоٴ ٴуказанногоٴ ٴ4ٴ

Уголовно-процессуальныйٴ ٴстатусٴ ٴследователя ٴ -уголовноٴ ٴнормٴ ٴизٴ ٴвытекающееٴ ٴэто-ٴ

процессуальногоٴ ٴзаконодательстваٴ ٴотражение совокупностиٴ ٴвсехٴ ٴсвязейٴ ٴиٴ ٴотношенийٴ 

 ٴпроцессуальноеٴ ٴегоٴ ٴсудопроизводства, определяющихٴ ٴуголовногоٴ ٴучастникаٴ ٴданногоٴ

 ٴсвоихٴ ٴвыполненииٴ ٴиٴ ٴправٴ ٴсвоихٴ ٴимٴ ٴреализацииٴ ٴприٴ ٴположение, возникающихٴ

 .обязанностейٴ

Такимٴ ٴобразом, кٴ ٴэлементамٴ ٴправовогоٴ ٴстатусаٴ ٴследователяٴ ٴможноٴ ٴотнести: долж-

ность, которуюٴ ٴзанимаетٴ ٴуказанноеٴ ٴлицо, участникٴ ٴпроцесса; принципы, обеспечивающиеٴ 

-обязанٴ ٴиٴ ٴправаٴ ٴегоٴ ٴзакономٴ ٴуголовно-процессуальнымٴ ٴдеятельность; установленныеٴ ٴегоٴ

ности (полномочия); гарантииٴ ٴреализацииٴ ٴпредоставленныхٴ ٴследователюٴ ٴправ; ответст-

венностьٴ ٴзаٴ ٴневыполнениеٴ ٴлибоٴ ٴненадлежащееٴ ٴвыполнениеٴ ٴвозложенныхٴ ٴзакономٴ ٴобязан-

ностей, функции, выполняемыеٴ ٴданнымٴ ٴдолжностнымٴ ٴлицомٴ ٴвٴ ٴуголовномٴ ٴсудопроиз-

водстве. 

К определению процессуальной самостоятельности следователя у российских 

процессуалистов нет единого подхода, поэтому содержание названного термина является 

одной из важных проблем уголовного процесса. Осложняется это еще и тем, что ни в 

действующем уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, ни в уголовно-

процессуальном кодексе РСФСР не содержится законодательного определения 

рассматриваемого термина. 

Говоря о процессуальной самостоятельности следователя, следует обратиться к понятию 

процессуальной независимости следователя. Некоторые процессуалисты опровергают 

существование такого термина, ввиду поднадзорности и подконтрольности, имеющих 

характер процессуального принуждения. Другие исследователи, считают, что существование 

процессуальной независимости следователя – важное условие гарантии процессуальной 

самостоятельности следователя. Третьи же считают, что понятия процессуальной самостоя-

тельности и процессуальной независимости сходными. Говорить о не существовании 

процессуальной независимости и согласиться с процессуалистами, которые придерживаются 

первой позиции невозможно. Вторая точка зрения верная, однако, не соотносит 

рассматриваемые термины.  

По нашему мнению, последняя позиция наиболее точно отражает сущность процес-

суальной независимости и самостоятельности. Абсолютно верно акцентировать внимание на 

сходность этих терминов, ведь все-таки они не тождественны, но и не разные по своей 

сущности. Понятие процессуальной самостоятельности шире понятия процессуальной 

независимости и охватывает его. Если изобразить рассматриваемые понятия с помощью 

кругов Эйлера, то самым большим кругом будет процессуальная самостоятельность, а круг, 
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охватываемый большим, будет понятие процессуальная независимость. Рассуждая о значи-

мости процессуальной самостоятельности, не стоит забывать и об ответственности 

следователя за проведение расследования. Именно следователь, не руководитель следст-

венного органа и не прокурор, отвечает за результаты предварительного следствия.  

Процессуальная самостоятельность предусматривает его персональную ответственность, 

предусмотренную Уголовным кодексом Российской Федерации. Так или иначе, осуществляя 

свою деятельность в нарушение уголовного кодекса, к следователю могут быть применены 

статьи 285, 286, 292, 293, 299, 301, 302, 303, 312 Уголовного кодекса РФ [2]. Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации также устанавливает процессуальную 

ответственность, а именно: отмена незаконных и необоснованных решений следователя 

прокурором, признание недопустимым доказательства, возвращение уголовного дела следо-

вателю для производства дополнительного следствия, изменение квалификации действий 

обвиняемого и т.п. 

Процессуальная самостоятельность следователя должна быть незыблемой и воспри-

ниматься как принцип уголовного судопроизводства. В отсутствие процессуальной 

самостоятельности процессуальный статус следователя и его значимость в рамках уголов-

ного процесса приравнены к техническому, обеспечивающему специалисту или помощнику 

прокурора. Полагаем, что действительное положение следователя в российском судопроиз-

водстве, не соответствует законодательно определенному и требует коренных изменений. 
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ИНДИВИД КАК СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 
Данная статья посвящена оценке относимости индивида к субъектам международного права, его 

признаков как субъекта, а также рассмотрению разных экспертных точек зрения на данную тему. 

Индивид, субъект, международное право, международные публичные отношения. 

 

В настоящее время система международного права имеет широкий перечень субъектов. 

Однако, вопрос о внедрении индивида как субъекта международного права, до сих пор 

считается спорным, так как индивид обладает не всеми традиционными признаками других 

субъектов международного права. 

Говоря о классифицирование субъектов международного права, стоит сказать о том, что 

их принято делить на первичные и вторичные (производные). К субъектам международного 

права обычно относят государства и народы, борющиеся за свои права, а также к 

производным или вторичным принято причислять физические и юридические лица, а также 

международные правительственные организации. 

Возникает вопрос. По каким признакам стоит относить физический лицо к субъектам 

международного права? 

Не секрет, что на мировой арене некоторые лица играют весьма значимую роль и влияют 

на правовое поведение других субъектов, что отражается в создании различных юридичес-

ких фактов. 

Многие правоведы выделяют различный набор признаков присущих субъекту 

международного права. 

Д.Б. Левин выделяет следующие признаки субъектов международного права: наличие 

реальной возможности участия в международно-правовых отношениях; наличие самостоя-

тельности в принятии решений; обладание правоспособностью – то есть иметь права и нести 

по ним обязанности [1]. 

С.С. Алексеев уточняет, что для того, чтобы обладать правоспособностью международ-

но-правовых отношениях, необходимо обладать качествами, связанными со свободой воли, 

то есть автономностью [2]. 

О наличие автономности в воле говорят следующие признаки: внешнее обособленность 

и независимость, персонификация, способность вырабатывать, выражать вовне и действо-

вать согласно персонифицированной воли субъекта. 

М.А. Лихачёв вывел два универсальных признака, которым должен обладать индивид 

для возможности считается полноценным субъектом в международных публичных отноше-

ниях. Первый признак заключается в наличии воли государства гражданином или поддан-

ным, которого является индивид, второй признак заключается в автономности воле самого 

индивида [3]. 

Делай вывод необходимо сказать о том, что автономность имеет принципиальное 

значение в международных публичных отношениях. 

Говоря о доводах отнесение к субъектам международного публичного права индивида, 

необходимо упомянуть, что индивид обладает субъективными правами по международному 

праву, а также международное процессуальные правоспособностью и несёт за свои действия 

ответственность. Большое количество международных договоров и соглашений закрепляет 

за индивидом материально-объективные права, так, например, международный пакт о граж-

данских и политических правах 1966 года. Также, безусловно, необходимо сказать о том, что 

индивид как субъект международно-правовых отношений, несёт уголовную ответственность 

в силу международной правовых норм. 

Тем не менее, воля индивида может основываться на волеизъявления государства. 
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В.Н. Кичкинев пишет о характере индивида как о субъекте обладающего двойственным 

характером, так как физическое лицо чаще всего является лицом обладающим гражданством 

или подданством какого-либо государства, что обязывать его в первую очередь подчиняться 

национальному праву, того или иного государства. Однако, такая связь и даёт индивиду в 

международном праве возможность участия в международных отношениях. Но, при этом 

индивид обладает автономностью что, подтверждается в его возможности защищать свои 

права, привлекая государство к ответственности на международном уровне [4]. 

Таким образом, говоря о контраргументах в вопросе о субъектности в международном 

праве индивида многими специалистами высказывается мнение, о невозможности участия в 

создании норм международного права. 

Таким образом индивид как субъект международного права имеет особое положение по 

сравнению с другими субъектами. Главной особенностью такого положения, является то, что 

индивид является автономным, но свои права в международных правовых организациях он 

может реализовать, только посредством государства. Говоря о классификация положении 

индивида, необходимого сказать, что из-за его зависимости от государства, индивида 

относят к производным субъекта международного права. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: ЭКСТРЕМИЗМ И НАЦИЗМ 

 
Актуальность вопросов правового воспитания в РФ обусловлена изменениями, происходящими во всех 

сферах экономической, политической и правовой жизни государства и общества. Цель правового воспитания 

заключается в донесении до сознания человека содержания правовых ценностей, их превращения в личные 

убеждения и ориентиры поведения. Нацизм утверждает превосходство и исключительность определенной 

нации или расы, что направленно на разжигание национальной нетерпимости, обоснование дискриминации в 

отношении представителей иных народов и культур. 

Экстремизм, понятие, дискурс, право, нацизм, память, история, правовое воспитание. 

 

Историческая память это форма обращения ко времени, в процессе поиска ответов на 

непростые вопросы современности, она связана с правовой культурой и правовым воспита-

нием, основой которых является сочетание историко-правовых учений, опирающихся на 

многовековые традиции и современные практики, содержащие такие базовые ценности, как 

дисциплина, трудолюбие, патриотизм, нерушимость морально-этических норм, сохранение 

традиций национальной истории и культуры, уважение к учителем, родителям, любви к 

Родине. Большинство правовых ценностей основано на моральных, этических и других 

нормах, которые познаются человеком в процессе социальных практик и других каналов 

формирования общественного сознания.  

Правовое воспитание является составной частью формирования гражданского самосоз-

нания, включающего понимание и оценку политических и правовых процессов, их нравст-

венный или безнравственный характер, задач, стоящих перед ними в условиях современных 

рисков, способных разрушить стабильность существующего миропорядка. В.П. Сальников 

считает, что «правовая культура – это составная часть цивилизационной культуры, опреде-

ляющая фактическое, юридически значимое поведение личности; устойчивую привычку к 

правомерному поведению; отношение к праву, другим правовым явлениям; осознание 

социальной значимости права и правопорядка; признание и уважительное отношение к 

правам государства и гражданина» [1, с.25]. Следовательно, осознание социальной значи-

мости права как ценности, формирование навыков его применения на практике и т.д. 

становится базовой основой личной ответственности гражданин за свое поведение.  

В условиях падения доверия к социальным институтам, публичной власти, обеспечи-

вающим социальную стабильность и безопасность, происходит возрождение национально-

консервативных движений, основанных на идеологии экстремизма, фашизма и неофашизма. 

Появляются они разных странах и на разных континентах, например, в Латинской Америке – 

режим хунты; на Ближнем Востоке – «Братья-мусульмане», в Прибалтика – движение 

«Памяти легионеров СС», Украина – необандеровцы и другие. Обычно, такие ассоциации 

возникают в периоды экономических кризисов, приводящих к социальной дифференциации 

населения, борьбы за право участия во власти, роста преступности, возрождения идеологий 

нацизма, вождизма, реваншизма, милитаризма и т.д. В итоге, разрешение противоречий и 

конфликтов, возникающих между гражданами и властью, заканчивается путем применения 

насилия, одобряемого ей и, как это не странно, согласия настроенной против нее оппозиции. 

В такой ситуации политические партии радикального толка формируются на основе нацио-

нализма, сепаратизма, экстремизма и т.д., считающих легальную борьбу для них не доста-

точной. 

Распространению экстремизма способствуют:  

− социально-экономический и политический кризисы, разрешение которых законным путем 

уже невозможно; 

− конфликты, переходящих в вооруженное противостояние «всех против всех»;  
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− чувства, эмоции, предрассудки, обращение не к разуму человека и его логике, а к 

националистическим, религиозным, политическим идеям, которым не нашлось достой-

ного места в обществе и государстве;  

− идеи, распространяемые иностранными государствами с целью поддержки организаций 

экстремистского толка, с одной стороны, а, с другой, деятельности, осуществляемой 

радикально настроенными лицами и неформальными группами [2]. 

Следовательно, экстремизм – это приверженность к крайним мерам, отрицанию сущест-

вующих в обществе правовых норм и правил, насильственным действиям, совершаемым, как 

отдельными лицами, так и специальными группами. К таким действиям относят провокацию 

беспорядков, гражданское неповиновение, террористические акции, методы партизанской 

войны. 

Используя несовершенство законодательства, имеющиеся в нем пробелы, экстремисты, 

придают своей деятельности видимость законной или, по крайней мере, незапрещенной. 

Проблема насилия и экстремизма заключается не в отсутствии надлежащего законода-

тельства, а в попустительстве, которое допускает власть не пресекая деятельность, которую 

можно квалифицировать как насильственную. Е.З. Сидорова отмечает, что существует точка 

зрения, согласно которой «терроризм возник в 1789 г. во Франции. Но это не означает, что 

его не было ранее: ещё в Древнем мире зародились первые попытки террористических актов. 

Иудейская секта сикариев была первой террористической группировкой. Члены этой группы 

перерезали ножом горло тем людям, которые сотрудничали с римлянами. Такими 

действиями они создавали конфликтные ситуации между высшими и низшими классами» 

[3, c.167]. Законодательством РФ и раньше была запрещена деятельность отдельных лиц и 

организаций, совершавших действия, противоречащие Конституции Российской Федерации. 

Политическая практика экстремизма осуществляется в различных формах, включая 

общественно опасные – мятеж, повстанческая деятельность, направленным и против власти.  

В этом случае социальная база экстремизма иная, поскольку радикальный путь поведе-

ния выбирается сознательно молодежью, охваченной идеей «переустройства мира», «миро-

вой революции». Подобный тип экстремизма направлен на тех, кто имеет собственный 

аппарат насилия и принуждения в виде тюрем, полиции и т. д. В России XIX века такой тип 

экстремизма был распространен в период, когда формировалась революционная традиция, 

берущая свое начало от декабристов, Народной воли, Черного передела. Такой тип социаль-

ной активности имеет место и в настоящее время. Классификация основных форм моло-

дежного экстремизма включает в себя ряд взаимосвязанных критериев таких как, полити-

ческий, сепаратистский, этнический, этноконфессиональный и другие формы, состоящие из 

следующих компонентов: 

− идеологического, включающего социально-политические философские, и публицисти-

ческие и другие течения контркультуры; 

− диверсионного, как способа практической деятельности подрыва государственных и 

общественных устоев; 

− террористического, включающего насилие и террор. 

В идеологическом аспекте преобладают в настоящее время в РФ такие формы экстре-

мизма как ультраправый, националистический, религиозный, левоэкстремистский, направ-

ленность которых отражает различие качественного состава молодежи и их объединений в 

субъектах РФ. 

Этнополитические и конфессиональные особенности проявления молодежного экстре-

мизма в Северокавказском регионе состоят в том, что преобладающими формами выступают 

национальный, религиозный и религиозно-политический экстремизм. Северный Кавказ 

является уникальным в этно-политическом и конфессиональном отношении. К ряду острых 

проблем относятся высокий уровень безработицы, низкий уровень образования молодежи, 

проблемы трудоустройства и досуга, безопасность, насильственные этнические и межкон-

фессиональные конфликты. Перечисленные факторы успешно используются местными 

элитами и криминальными группировками по принципу «разделяй и властвуй», активно 
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ведется политическая игра на религиозных и этнических чувствах (особенно в Чечне, Ингу-

шетии, Дагестане). Молодежь, сталкиваясь с отсутствием жизненных перспектив, корруп-

цией, аморальностью многих чиновников, обращается к экстремизму как к прибежищу в 

поиске жизненных ориентаций и приоритетов. Экстремистские формирования, загнанные в 

горы и подполье, продолжают привлекать в свои ряды новых сторонников из числа 

молодежи. Наблюдается рост преступлений, связанных с экстремистской деятельностью. За 

последние годы в пределах Северо-Кавказского региона выросло количество преступлений 

экстремисткой направленности, совершенных молодежью. Другой важной проблемой 

преодоления экстремизма является контроль со стороны правоохранительных органов, за 

распространением материалов, направленных на возбуждение ненависти и вражды на основе 

межнациональных и межконфессиональных противоречий. 

Рост экстремистских настроений зависит от политической ситуации и усиления борьбы 

за власть этнополитических движений. Переход от экстремистских настроений в молодеж-

ной среде к деятельности связанной, в первую очередь, с нарушениями социальной справед-

ливости. Отражаясь в мотивационной сфере сознания, обострившиеся противоречия стано-

вятся стимулом активизации экстремизма. Среди мотивов доминируют религиозный и этни-

ческий его виды. Наиболее распространенными способами молодежного экстремизма явля-

ются демонстративные акты насилия, нападения на лиц иной конфессии, что наиболее ярко 

проявилось политической жизни современной Украины. Экстремистская деятельность 

националистических, молодежных группировок, религиозных, этнических и иных 

организаций и структур определяется как направленная на нарушение единства и 

территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической 

и социальной ситуации в стране. Правовое воспитание выступает как составная часть 

общегражданского воспитания, которое включает в себя множество таких компонентов, как 

воспитание политическое, нравственное, патриотическое [4, c. 99]. В настоящее время еще не 

сложилась обеспеченная правом молодежная политика, ориентированная на преодоление 

экстремизма в молодежной среде и поэтому становится необходимым решение на 

государственном уровне назревших молодежных проблем. Необходимо создание стимулов 

для включенности молодых людей в общественные позитивные процессы в условиях 

наличия возможностей для их самореализации с тем, чтобы они имели возможность вносить 

свой вклад в процесс модернизации российского общества и государства. 

Фашизм – это идеология и практика, утверждающие превосходство и исключительность 

определенной нации или расы, что направленно на разжигание национальной нетерпимости, 

обоснование дискриминации в отношении представителей иных народов, а, в результате, 

отрицание демократии, установление культа вождя, применение насилия и террора. 

Идеология фашизма убивает в человеке личность, приводит к тому, что он попирает 

нравственные и правовые нормы, пропагандируя расизм. Ярким примером чего стал 

холокост, в процессе которого было уничтожено шесть миллионов евреев. Приоритет 

государственных интересов, жесткая система управления, замыкающаяся на личности вождя, 

исключается оппозиция. Таким образом можно сделать вывод что фашизм является основой 

ксенофобии шовинизма, нацизма и проявления экстремизма. Мировой опыт показывает, что 

идеи фашизма захватывают сознание общества постепенно подталкивая людей к 

агрессивным действиям, что в итоге приводят к геноциду населения. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ  
 

Конфликты, споры, противоречия всегда сопровождали общество, и хотя, несомненно, имели деструк-

тивный характер, во многом способствовали развитию общественных отношений. На различных этапах 

существования общества споры решались несколькими способами: по праву сильного, обращением к авто-

ритетному лицу за решением или примирением спорящих сторон. 

Медиация, судебное примирение, суд, судебный процесс, конфликты, решение конфликтов. 

 

Конфликты являются неотъемлемой частью жизни каждого человека. Но иногда они 

становятся слишком серьезными и непреодолимыми для участников. В таких случаях люди 

часто обращаются за помощью к суду. Однако судебный процесс может быть долгим и 

неприятным для всех сторон. Вместо этого, медиация может быть эффективной альтерна-

тивой для разрешения конфликтов. В данной статье мы сравним процедуры медиации и 

судебного применения, и рассмотрим судебную практику и статистику по России. 

Начнём с определения медиации. Медиация – это процесс, в котором третья нейтральная 

сторона помогает участникам конфликта прийти к взаимовыгодному решению. Медиатор не 

принимает решения за стороны, но помогает им общаться и находить компромиссы. 

Медиация может использоваться для разрешения широкого спектра конфликтов, включая 

семейные, коммерческие, рабочие и гражданские дела. 

Так же определение медиации, прописано в ФЗ-193 «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [1] статья 2 и ГПК 

РФ[2] статья 153.5. 

В ФЗ медиация прописана следующим образом: 

− процедура медиации – способ урегулирования споров при содействии медиатора на 

основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого 

решения 

− медиатор, медиаторы – независимое физическое лицо, независимые физические лица, 

привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия 

в выработке сторонами решения по существу спора (ФЗ 193) 

Стороны вправе урегулировать спор путем проведения процедуры медиации в порядке, 

установленном настоящим Кодексом и федеральным законом. 

В случае заявления сторонами соответствующего ходатайства суд откладывает судебное 

разбирательство на основании части первой статьи 169 настоящего Кодекса. (ГПК РФ) 

После разбора медиации перейдём к определению «судебное примирение». И так, что же 

такое судебное примирение? 

Определение «сп» не прописано в законодательстве, но есть статья 153.6 ГПК РФ [3] 

которая регулирует данную процедуру регулирования спора.  

Судебное применение – это процесс решения конфликтов через судебную систему. Это 

может включать в себя гражданские дела, уголовные дела, административные дела и т.д. 

Судебное применение может быть очень дорогостоящим и занимать много времени, и 

результат может быть неудовлетворительным для всех сторон. 

Сравнение медиации и судебного применения. 

Существует множество различий между медиацией и судебным применением. Во-

первых, медиация является добровольной процедурой, тогда как судебное применение может 

быть вынужденной стороной. Во-вторых, медиация более гибкая и позволяет сторонам 

создавать свои собственные решения, тогда как суд может только принимать решения в 

соответствии с законом. В-третьих, медиация более конфиденциальна, тогда как судебные 

дела являются публичными. 

Кто может выступать в качестве медиатора и судебного примирителя? 
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Согласно статье 153.6 ГПК РФ судебным примирителем является судья в отставке. 

Список судебных примирителей формируется и утверждается Пленумом Верховного 

Суда Российской Федерации на основе предложений кассационных судов общей юрисдик-

ции, апелляционных судов общей юрисдикции, верховных судов республик, краевых, 

областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов 

автономных округов, окружных (флотских) военных судов о кандидатурах судебных прими-

рителей из числа судей в отставке, изъявивших желание выступать в качестве судебного 

примирителя. 

Судебный примиритель участвует в процедуре судебного примирения с учетом положе-

ний настоящего Кодекса и законодательства о статусе судей в Российской Федерации. 

Кандидатура судебного примирителя определяется по взаимному согласию сторон из 

списка судебных примирителей и утверждается определением суда. 

Судебный примиритель не является участником судебного разбирательства и не вправе 

совершать действия, влекущие за собой возникновение, изменение либо прекращение прав 

или обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участников процесса. 

Согласно статье 2 ФЗ 193 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» [4]. 

Медиатором может быть независимое физическое лицо, независимые физические лица, 

привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в 

выработке сторонами решения по существу спора. 

А так же статья 15 этого же закона Деятельность медиатора может осуществляться как 

на профессиональной, так и на непрофессиональной основе. 

Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной основе могут лица, 

достигшие возраста восемнадцати лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие 

судимости. Осуществлять деятельность медиатора на профессиональной основе могут лица, 

отвечающие требованиям, установленным статьей 16 настоящего Федерального закона. 

Медиаторами не могут быть лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

государственной гражданской службы, должности муниципальной службы, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

Судебная практика и статистика по России 

В России медиация является относительно новой процедурой. Она была введена в 

законодательство только в 2011 году, и с тех пор еще не стала популярной среди населения. 

В большинстве случаев, люди в России все еще предпочитают обращаться к суду для 

решения своих конфликтов. 

В 2019 году Минюст РФ опубликовал статистику по разрешению споров через 

медиацию и судебное применение. Согласно этим данным, в 2018 году было рассмотрено 

более 18 миллионов дел в судах первой инстанции. Из них только 35 000 дел было 

разрешено через медиацию. Это составляет всего 0,19% от всех дел, рассмотренных в суде. В 

среднем, процедура медиации в России занимает около двух месяцев, в то время как 

судебный процесс может занять несколько лет. 

Заключение. 

Медиация и судебное применение – это две разные процедуры для разрешения 

конфликтов. Медиация является более гибкой, добровольной и конфиденциальной проце-

дурой, которая может привести к взаимовыгодному решению для всех сторон. Судебное 

применение может быть дорогостоящим и занимать много времени, но может быть 

необходимым для разрешения серьезных и сложных конфликтов. В России медиация пока не 

является популярной процедурой, и люди по-прежнему предпочитают обращаться к суду для 

решения своих дел. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ  

В АСПЕКТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ 

 
В статье авторы раскрывают проблематику реализации принципа презумпции невиновности в аспекте 

применения меры пресечения в виде заключения под стражу в рамках уголовно-процессуального законода-

тельства РФ. Делается вывод о том, что для эффективной реализации принципа презумпции невиновности 

при заключении под стражу на практике, необходимо внести изменения в отдельные положения уголовно-

процессуального законодательства РФ. 

Презумпция невиновности, преступление, уголовное судопроизводство, ответственность, винов-

ность, уголовный процесс, мера пресечения, заключение под стражу. 

 

Современный Уголовно-процессуальный кодекс РФ содержит норму, о том, что 

избранная мера пресечения действует до вступления приговора в законную силу и 

обращения его к исполнению, после чего применению подлежит мера уголовного наказания 

(ч. 1 ст. 110 УПК РФ). Однако на практике судьи часто при назначении наказания, связан-

ного с лишением свободы, изменяют ранее избранную меру пресечения в виде подписки о 

невыезде, домашнего ареста или залога на содержание под стражей. При этом отсутствует 

единообразный подход судов к вопросу обжалования постановления об изменении меры 

пресечения до рассмотрения жалобы на приговор. Так, по данным судебного департамента, 

за 2022 год удовлетворено более 74 тысяч ходатайств о применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу; за 2021 год судами было удовлетворено более 94 тысяч ходатайств; 

за 2020 год количество удовлетворенных ходатайств составило более 101 тысячи [1]. 

В отечественном конституционном и уголовно-процессуальном праве закреплен ряд 

принципов, которые направлены на защиту прав и свобод граждан. Одним из таковых 

является принцип презумпции невиновности. Согласно статье 49 Конституции Российской 

Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока 

его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда [2].  

Согласно ст. 97 УПК РФ, мера пресечения в виде заключения под стражу избирается при 

наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый может скрыться 

от дознания, предварительного следствия или суда, продолжить заниматься преступной дея-

тельностью, угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничто-

жить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. 

Однако у судов, как правило, отсутствуют данные, свидетельствующие о том, что прежняя 

мера пресечения не обеспечивает целей, предусмотренных законом. Подобная практика 

нарушает основополагающие принципы уголовного судопроизводства, закрепленные 

Конституцией РФ и УПК РФ. В этой связи, первично нарушается принцип презумпции 

невиновности. С учетом денонсации Российской Федерацией ряда международных догово-

ров Совета Европы (в том числе и Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 

4.11.1950г.) видится необходимым определить критерии ненарушения принципа презумпции 

невиновности при применении меры пресечения в виде заключения под сражу в контексте 

внутринационального уголовного процесса [3]. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ устанавливает разумные ограничения в аспекте 

длительности заключения под стражу [4]. Так, в случае если обвиняемый не имеет постоян-

ного места жительства на территории РФ, либо его личность не установлена или же им 

нарушена ранее избранная мера пресечения, он скрывается – мера пресечения в виде содер-

жания под стражей может применяться даже в отношении лиц, обвиняемых в совершении 

преступлений небольшой тяжести. Как правило, в подобных случаях такая мера избирается 

уже на стадии предварительного расследования. Также необходимо отметить, что законода-
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тельно не урегулирован вопрос о возможности самостоятельного обжалования приговора в 

части изменения меры пресечения. Поскольку обжалование приговора, это весьма длитель-

ная процедура, в этой связи было бы целесообразно законодательно определить порядок 

обжалования в части меры пресечения по аналогии с обжалованием судебных актов об 

избрании или продлении меры пресечения. Кроме того, иностранный опыт показывает, что 

лица, содержащиеся под домашним арестом и приговоренные к лишению свободы, в подав-

ляющем большинстве случаев самостоятельно прибывают к месту отбывания наказания. На 

практике в РФ заключение под стражу, как меру пресечения применяют даже тогда, когда в 

этом нет никакой необходимости и вполне можно ограничиться домашним арестом. И в 

обоснование идет не столько то, что человек может скрыться или воспрепятствовать право-

судию, а только лишь тяжесть того преступления, в котором он пока еще только подозре-

вается или обвиняется, но еще не признан по нему виновным. 

Содержание в металлических клетках или стеклянных кабинах («аквариумах») подозре-

ваемых и обвиняемых во время избрания или продления меры пресечения в виде содержания 

под стражей, а также подсудимых и осужденных во время рассмотрения дела по существу 

или обжалования приговора неоднократно являлось предметом рассмотрения Европейского 

Суда по правам человека. Данная практика расценивалась как разновидность унижающего 

человеческое достоинство обращения, нарушающего статью 3 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод «Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному 

или унижающему достоинство обращению или наказанию». Существующие в уголовном 

судопроизводстве РФ меры уголовно-процессуального принуждения представляют собой 

принудительные меры, которые применяются уполномоченными лицами в отношении участ-

ников уголовного судопроизводства с целью обеспечить надлежащее производство по 

уголовному делу. Заключение под стражу является самой строгой мерой пресечения, в 

наибольшей степени ограничивающей права и свободу человека и гражданина. Содержание 

подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных в металлических клетках и стеклян-

ных кабинах должно носить исключительных характер и быть продиктованным лишь стрем-

лением создать безопасные условия для рассмотрения судами уголовных дел при наличии 

угрозы безопасности участников процесса (например, по делам об особо тяжких насильст-

венных преступлениях – убийстве, бандитизме, участии или организации террористического 

акта, мятежа, незаконного вооруженного формирования и т.п.). Однако, анализируя поло-

жения статей 108 УПК РФ и 15 УК РФ, можно сделать вывод, что законодатель допускает 

применение меры пресечения в виде заключения под стражу к подозреваемому или обвиняе-

мому в совершении преступлений средней тяжести, а в исключительных случаях и неболь-

шой тяжести. 

Применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершен-

нолетних, обвиняемых или подозреваемых в совершении преступления средней тяжести, 

является негуманным и нецелесообразным. Это явно противоречит принципу презумпции 

невиновности, потому что подозреваемые и обвиняемые, которые согласно принципу пре-

зумпции невиновности до вступления обвинительного приговора в силу, считаются невинов-

ными, однако они содержатся в изоляторах, которые фактически являются местами лишения 

свободы. Указанная мера пресечения, являясь самой строгой, в наибольшей степени ограни-

чивающей права и свободы человека.  

Подводя итог, нужно отметить, что решение проблемы, описанной в данной статье, воз-

можно только при четком определении механизмов, регулирующих порядок назначения и 

применения мер пресечения, а также при должном надзоре за соблюдением законности 

применения мер пресечения. Возможным решением данной проблемы, может стать измене-

ние ряда положений статьи 108 УПК РФ, например, исключение возможности применения 

заключения под стражу в отношении подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений небольшой тяжести и исключение возможности применения заключения под 

стражу в отношении несовершеннолетних, подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений средней тяжести. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 
Статья посвящена анализу становления и развития института антикоррупционной экспертизы по 

выявлению коррупциогенных рисков в нормативных правовых актах. 

Коррупция, этапы развития, антикоррупционная экспертиза, коррупциогенный фактор, противо-

действие, нормативный правовой акт. 

 

Коррупция в настоящее время всё чаще становится неотъемлемой частью взаимоотно-

шений представителей власти с бизнесом и гражданами, что порождает извращенные формы 

государственного управления и функционирования государственных институтов, препятст-

вует развитию экономики и бизнеса в нашей стране. В этом контексте Президент Российской 

Федерации В.В.Путин заявил: «Государство, все уровни власти должны сделать всё возмож-

ное, чтобы... обеспечивалась честная и открытая конкуренция, и никто не мешал работать, не 

лез с «крышеванием», не вымогал взяток, поборов, не предлагал так называемые навязанные 

услуги» [1]. Именно Президент РФ в аспекте выработки единого механизма противодействия 

коррупции: – определяет основные направления государственной политики в области проти-

водействия коррупции; – устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых он осуществляет; – определяет особенности 

соблюдения ограничений, запретов и требований, исполнения обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции. В соответствие с Национальным планом противодейст-

вия коррупции на 2021–2024 годы все направления борьбы с коррупцией структурированы и 

адресны [2].  

Преобразования, которые сейчас происходят в Российской Федерации (РФ), сопровож-

даются сложными процессами реформирования политических, экологических и правовых 

отношений. Одной из важнейших составных частей этого процесса является предотвращение 

и противодействие коррупции. На сегодня в России зафиксирован по-прежнему высокий 

уровень коррупции, признанный не только отечественными и зарубежными аналитиками, 

экспертами, общественными и международными организациями, но и отечественными 

представителями высших органов законодательной и исполнительной власти. Таким 

образом, одним из самых актуальных вопросов современного развития РФ остается настоя-

тельная необходимость совершенствования государственной антикоррупционной политики 

как неотъемлемой составляющей общей и всеобъемлющей внутренней политики страны. В 

этом контексте первоочередной задачей является разработка и научное обоснование 

механизмов противодействия коррупции. 

С начала 1990-х годов правительство России принимало меры по разработке стратегии 

преодоления коррупции в государстве, разрабатывало соответствующие документы в форме 

государственных программ, планов, концепций и пр. При отсутствии системного 

противодействия коррупции со стороны государства и общества, это явление, независимо от 

его вида, способно к широкому распространению, поэтому эффективность предотвращения и 

противодействия коррупции в процессе социальной стабилизации и институционального 

становления российского государства приобретает особое значение.  Концентрация власти в 

руках ограниченного круга лиц и их подотчетность способны привести к оказанию 

гипертрофированных полномочий административному аппарату, что приводит к ухудшению 

не только экономического, но и политического положения в государстве. В связи с этим 

особую опасность приобретает политическая коррупция, распространение которой приводит 

к торможению реформ, способствует деятельности коррумпированных кланов, организован-

ной преступности, усложняет отношения с другими государствами и в целом дискреди-

тирует отношение к стране и ее руководству. 
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В России действует широкий круг законодательных документов и нормативных актов, 

ряд Указов Президента РФ, которые призваны содействовать антикоррупционной политике, 

среди них ключевым является Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» [3]. Именно в нём указывается необходимость комплексного использо-

вания политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-

экономических, правовых, специальных и иных мер, направленных на предупреждение и 

пресечение коррупционных проявлений. 

Сегодня принятие антикоррупционного законодательства, создание соответствующих 

субъектов противодействия коррупции проходит под давлением гражданского общества на 

органы государственной власти. Поэтому не случайно, что реализация антикоррупционного 

законодательства происходит при отсутствии политической воли относительно эффектив-

ности противодействия коррупции. Об этом свидетельствует и факт сложного формирования 

состава созданных институтов борьбы с коррупцией, промедление с началом их практи-

ческой работы и трудностями, возникающими на пути их деятельности. Как результат, 

ожидаемые от антикоррупционной реформы изменения по уменьшению коррупционных 

проявлений, утверждение стандартов добропорядочного поведения в деятельности предста-

вителей властных структур и бизнеса, минимизация в их деятельности коррупционных 

рисков, повышение прозрачности и подотчетности как органов власти в целом, так и 

отдельных должностных лиц перед обществом не находит своего реального воплощения. 

Специальные меры по борьбе с коррупцией должны разрабатываться индивидуально для 

различных подразделений, сфер деятельности, которые считаются наиболее уязвимыми. То 

есть специальные меры должны приниматься не по отдельности, а в сочетании с общими 

мерами или как дополнение к ним. Таким образом, одни рекомендации пригодны для 

нескольких целевых отраслей, а другие (особенно специализированные) могут быть приме-

нены лишь в ограниченных областях. В России созданы достаточные законодательные пред-

посылки для развития эффективного государственного механизма предотвращения и проти-

водействия коррупции, но при создании новой отечественной антикоррупционной модели 

следует использовать универсальный подход к сочетанию деятельности множества общест-

венных институтов в пределах одного учреждения превентивной и регрессивной функции. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В ПАО «СБЕРБАНК» 
 

В данной статье автором рассматриваются мероприятия, направленные на совершенствование 

ипотечного кредитования в ПАО Сбербанк. В целях совершенствования ипотечного жилищного кредитования 

в ПАО «Сбербанк» необходимо внедрение усовершенствованной программы «Строительство дома», что 

позволит увеличить кредитный портфель банка по данному направлению кредитования, увеличит клиентскую 

базу, а также позволит сформировать более устойчивые связи со строительными компаниями. 

Ипотека, коммерческий банк, ИЖС, программа господдержки, ипотечное кредитование. 

 

Одной из важнейших задач, которая стоит перед Правительством Российской Федера-

ции, руководством регионов и многочисленными кредитными организациями, которые 

работают на ипотечном рынке, является совершенствование ипотечного кредитования. На 

сегодняшний день ипотечное кредитование является одним из немногих способов, с 

помощью которого жители нашей страны могут приобрести собственное жилье [3]. Совре-

менные банки стараются следить за новыми тенденциями на ипотечном рынке и предлагать 

своим клиентам привлекательные кредиты на выгодных условиях. Следовательно, ипотека в 

Российской Федерации будет активно развиваться за счет разработки новых ипотечных 

программ. 

Для клиентов разработана широкая линейка банковских ипотечных продуктов, как на 

готовое жилье, так и на строящееся, а также рефинансирование и нецелевой кредит под залог 

недвижимости. Однако следует отметить, что получить ипотечный кредит на покупку жило-

го дома в банке Сбербанке сложно, а программа для строительства данного объекта недви-

жимости достаточно дорогая от 14,2% и должна обязательно обеспечиваться залогом [1]. 

По данным ВЦИОМа в ближайшей пятилетней перспективе спрос на индивидуальное 

жилищное строительство (ИЖС) будет расти и оценивается примерно в 3 млн. домов [2]. 

Строительство дома требует больших денежных вложений, поэтому прежде, чем начать 

строительство многим необходимо накопить средства. В связи с этим, возникает вопрос 

кредитования на данные цели. На данный момент количество кредитных организаций 

предоставляющий ипотечные кредиты на данные цели очень невелико. 

Рекомендацией из направлений развития банка ПАО «Сбербанк» на рынке ипотечного 

кредитования является разработка усовершенствованного ипотечного продукта «Строитель-

ство жилого дома». В рамках программы субсидирования с застройщиками предоставляется 

скидка на ставку по ипотеке. 

Рассмотрим основные параметры данной программы: 

 условия ипотечного кредита: 

а) цель – строительство жилого дома (ИЖС);  

б) первоначальный взнос – от 15 %; 

в) базовая ставка – 8%; 

г) в качестве залога принимается земля, на которой будет строится объект недвижимости, а 

также возможно оформления поручительства. 

д) срок – от 1 года до 30 лет; 

е) сумма кредита – от 600 000 руб. до 8 млн. руб.; 

 требования к заемщику: 

а) возраст – от 21 года до 65 лет; 

б) стаж на последнем месте работы от 3 месяцев или 1 месяц после испытательного срока 

(при наличии такового); 

в) общий стаж – от 1 года; 

 необходимые документы для подачи заявки: а) паспорт, б) СНИЛС 

а) заверенная копия трудовой книжки или трудового договора;  
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б) подтверждение дохода – справка 2-НДФЛ или справка по форме банка; 

в) военный билет (для мужчин моложе 27 лет); 

 документы по объекту недвижимости: 

а) выписка из ЕГРП или свидетельство о государственной регистрации права собственности; 

б) правоустанавливающие документы;  

в) техническая документация; 

г) проектная документация. 

Обеспечением данного кредита является на первом этапе – земельный участок, на 

втором этапе – введенный в эксплуатацию построенный объект недвижимости. 

Перечисление денежных средств по ипотечному кредиту производиться поэтапно, после 

документального подтверждения клиентом объема выполненных работ, согласно проектной 

документации. 

Также одним из способов снижения рисков для банка может стать разработка реестра 

аккредитованных строительных компаний, в которые клиенты смогут обращаться для 

постройки дома. 

На данный момент существующий спрос на программы ипотечного кредитования 

строительства превышает предложения, в связи с этим в 2020 г. на долю ИЖС пришлось 

около 12 700 кредитов, что составило около 1 %. 

Внедрение данного ипотечного продукта позволит привлечь новых клиентов, а значит, и 

увеличить доход банка. 

Рассмотрим пример ипотеки по предложенной программе. Основные параметры 

кредита: 

1) стоимость строительства – 3 000 000 руб.; 

2) первоначальный взнос – 750 000 руб. (Кредит/Залог – 75 %); 

3) сумма кредита – 2 250 000 руб. 

4) срок кредита – 20 лет или 240 месяцев. 

Погашение кредита будет происходить аннуитетными платежами, которые 

рассчитываются по следующей формуле: 

   =   ∗          (1) 

где А – периодическая выплата, К – коэффициент аннуитета, S – сумма кредита. 

В свою очередь коэффициент аннуитета (К) рассчитывается следующим образом: 

   
 ∗      

         
        (2) 

 где i – процентная ставка за один период; n – количество периодов на протяжении всего 

действия аннуитета. 

Так как кредит погашается ежемесячно, то процентная ставка берется за 1 месяц. 

Рассчитаем два варианта процентной ставки:  

1 вариант – 8 % (с комплексным страхованием);  

2 вариант – 9,5 % (страхование только объекта недвижимости). 

Таким образом, 

А   
 
    

  
 ∗   

    

  
    

   
    

  
      

 )*2250000= 18820 

В первом случаи ежемесячный платеж по ипотечному кредиту составил 18820 рублей. 

Переплата по кредиту составила 2 266 776 рублей. 

 

А   
 
     

  
 ∗   

     

  
    

   
     

  
      

 )*2250000= 20973 

Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту составил 20 973 рублей. 

Переплата по кредиту составила 2783508 рублей. 

Определим примерное количество людей, которое воспользуется данной программой. 

Для этого используем данные исследования ВЦИОМа, согласно которым в ближайшие 

пять лет спрос на ИЖС составит 3 млн. домов. Предположим, что 70 % будут приобретаться 
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в кредит, следовательно, в среднем за 1 год ипотекой по программе «Строительство жилого 

дома» воспользуется 420 000 заемщиков. Доля коммерческого банка ПАО «Сбербанк» на 

рынке ипотечного кредитования составляет 54%, значит, количество кредитов, оформленных 

в данном банке, составит 210 000 штук. 

Далее рассчитаем следующие показатели: 

− сумму полученных процентов; 

− сумму расходов; 

− чистую прибыль; 

− рентабельность. 

Условно предположим, что 85 % клиентов выберут комплексное страхование, остальные 

15 % – только объект. Рассчитаем сумму процентов, которую получит банк: 

210000 ∗ 0,85 ∗ 2 266,77 + 210000 ∗ 0,15 ∗ 2 783,51 = 492299010 тыс. руб. 

Операционные расходы (пусть в данном примере они составляют 26% от общей суммы 

процентных доходов): 

492299010∗ 0,26 = 127997743 тыс. руб. 

Налог на прибыль: 

(492299010 − 127997743) ∗ 0,20 = 72860253,4 тыс. руб. 

Рассчитаем чистую прибыль: 

ЧП = полученные % − операционные расходы − налог на прибыль  (3) 

Итого: 

Чистая прибыль = 492299010− 127997743 − 72860253,4 = 291441014 тыс. руб. 

Общий уровень рентабельность программы ипотечного кредитования «Строительство 

жилого дома» рассчитаем по следующей формуле: 

  общ  
Чистая прибыль

Полученный доход
∗          (4) 

Таким образом, 

Rобщ = 291441014/492299010*100 % = 59,2 % 

Общий уровень рентабельности позволяет оценить общую прибыльность, следователь-

но, исходя из полученного значения, можно сказать, что 1 рубль полученных процентов 

приносит 59 копеек прибыли. 

Благодаря этим программам клиент ПАО «Сбербанк» может очень быстро и безопасно 

оформить ипотечный кредит и сэкономить огромное количество времени. 
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ВЛИЯНИЕ БАНКА ВТБ (ПАО) НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

 
 В современном обществе банки являются одним из стабильных финансовых институтов. Их задача – не 

только сохранить средства клиентов, но и приумножить их. Развитие кредитования физических лиц является 

одним из приоритетных направлений развития банковского сектора Российской Федерации. Потребительское 

кредитование занимает особое место в банковской системе и играет важную роль в современной рыночной 

экономике. Кредитование служит средством удовлетворения различных потребительских потребностей 

населения и способствует выравниванию доходов. В последние годы кредитование физических лиц динамично 

развивается. Коммерческий банк, выдавая потребительский кредит, способствует, прежде всего, решению 

финансовых проблем населения, связанных с необходимостью приобретения жилья, транспортных средств, 

дорогостоящей бытовой техники, оплаты медицинских и образовательных услуг. Кроме того, кредит, 

стимулируя спрос населения на товары, способствует увеличению их производства и реализации, тем самым 

повышая экономический потенциал страны. 

Потребительский кредит, физическое лицо, денежные средства, банк. 

 

Банк ВТБ является системообразующим универсальным российским банком, одним из 

лидеров рынка финансовых услуг. Банк работает со всеми категориями клиентов – крупным, 

средним и малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями, самозанятыми и физи-

ческими лицами. 

Виды деятельности, осуществляемые Банком ВТБ перечислены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Основные виды деятельности Банка ВТБ (ПАО) 

 

Банк ВТБ (ПАО) систематически работает над улучшением состояния корпоративного 

управления, оптимизирует внутренние банковские бизнес-процессы и совершенствует 

систему управления всеми видами рисков и капитала. 

Банк также регулярно совершенствует свою систему корпоративного управления, чтобы 

обеспечить прозрачное и понятное принятие решений, проверку документов, сотрудничество 

между акционерами и руководством.  

В сервисе Банка ВТБ существует ряд преимуществ перед другими организациями: 

расчетно-кассовое обслуживание без комиссии; кредитование на любые цели; торговый и 

интернет-эквайринг; зарплатные проекты; депозиты и инвестиции; набор инструментов для 

Основные виды деятельности ПАО ВТБ 

Кредитование физических лиц и предприятий среднего и малого бизнеса 

Кредитование реального сектора экономики 

Выпуск и обслуживание банковских карт 

Комплексное обслуживание физических и юридических лиц с 
применением прогрессивных технологий обслуживания   

Осуществление документарных операций 

Проведение операций с иностранной валютой 

Аккумулирование денежных средств физических и юридических лиц с 
использованием различных инструментов привлечения (текущие счета, 
вклады, пластиковые карты, депозитные и сберегательные сертификаты 

и пр.) 
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работы с валютой; минимальные процентные ставки по кредитам; предусмотрены отделения 

для предпринимателей; круглосуточная техподдержка; рассмотрение заявок в кратчайшие 

сроки и др. 

В настоящее время Банк ВТБ решает задачу стать лидером на российском банковском 

рынке по качеству обслуживания и лояльности клиентов в своих сегментах.  

Глобальная бизнес-линия «Розничный бизнес» специализируется на обслуживании 

физических лиц, предоставляя широкий спектр финансовых продуктов и сервисов, 

полностью покрывающих потребности клиентов (рис. 2). 

 
Рис.2. Доля в показателях Банка ВТБ (ПАО) (%) 

 

По итогам 2020 года ипотечный рынок России продемонстрировал рост, российские 

банки выдали 4,5 трлн рублей ипотеки. Банк ВТБ выдал рекордные 958 млрд рублей, что 

на 35% превышает объем выдач Банка по итогам 2019 года. Таким образом, Банк обеспечил 

жильем 354 тыс. российских семей. Портфель жилищных кредитов за год вырос на 24,3% и 

превысил 2 трлн рублей. По итогам отчетного периода ВТБ занимает 23,0% на рынке 

жилищных кредитов в России. 

Программу кредитования «Ипотека с господдержкой 2020» ВТБ запустил первым в 

стране. Клиенты ВТБ оформили в рамках льготной программы свыше 63 тыс. кредитов на 

сумму свыше 198 млрд рублей. ВТБ продолжил кредитовать военнослужащих – участников 

накопительной ипотечной системы, выдав почти 1 тыс. кредитов на 1,9 млрд рублей. По 

итогам года банк ВТБ стал лидером рынка секьюритизации ипотеки в России с долей рынка 

51%. 

Таким образом, Банк ВТБ является официальным юридическим лицом, имеющим боль-

шое количество филиалов по всей территории Российской Федерации. Все они являются 

частью единой системы управления. Банк уделяет особое внимание регулярной модерниза-

ции сервисов по обслуживанию клиентов. Некоторые опции позволяют вам управлять своим 

личным капиталом удаленно из любой точки мира, все это невозможно без качественной 

организации внутренней структуры. Эффективным инструментом цифровой трансформации 

считается развитие дистанционных каналов обслуживания. Цифровая трансформация 

бизнес-процессов банка является основой роста его конкурентоспособности не только за счет 
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улучшения качества предоставляемых услуг, но также за счет эффективности внедряемых 

технологий. На протяжении 2020–2021 гг. показатели ПАО Банка ВТБ снизились по 

сравнению с предыдущими годами, все равно Банк является прибыльной организацией, 

именно поэтому, для дальнейшего сохранения такого положения, необходимо работать в 

направлении расширения основных направлений деятельности, а именно расширять 

ассортимент кредитных продуктов и базу формирования кредитных ресурсов за счет 

привлечения депозитов, также больший упор следует делать на комиссионные доходы, так 

как надо увеличивать прибыль Банка. В условиях нестабильности и ограничений еще 

большую значимость приобретает концепция устойчивого развития, которая позволяет 

обеспечить уверенное будущее не только бизнесу, но и человечеству в целом. 

ВТБ является одним из банков с государственным участием, занимает второе место 

среди российских банков по объему активов, а также первое место по величине уставного 

капитала. 

Основными направлениями бизнеса ВТБ (ПАО) являются:  

− работа с малым и средним бизнесом: данный вид работы заключается в обслуживании 

среднего бизнеса, то есть компаний, годовая выручка которых составляет от 1 до 10 млрд 

руб.;  

− корпоративно-инвестиционный бизнес: включает в себя полное обслуживание групп 

компаний; 

− розничный бизнес: относится обслуживание физических лиц. 

Банка ВТБ (ПАО) имеет широкую продуктовую линейку не только для частных 

клиентов, но и для организаций. В совокупности с другими факторами ВТБ удается не 

только ежегодно получать прибыль от обслуживания малого, среднего и крупного бизнеса, 

но и создавать потенциал для ее роста в будущем. Возвращаясь к классификации банковских 

продуктов и услуг банка, первым делом стоит рассмотреть группу, связанную с банковскими 

решениями для частных лиц.  

Группа включает в себя следующие продукты и услуги: кредиты; выдача и обслужива-

ние пластиковых карт; ипотека; автокредитование; вклады и счета; инвестиции; прочие 

услуги.  

Таким образом, все продукты и услуги, предоставляемые банком ВТБ физическим и 

юридическим лицам (малый, средний, крупный бизнес), стоит отметить, что на сегодняшний 

день банк имеет множество банковских решений, которые помогают решать не только 

финансовые задачи домохозяйств, но и способствовать развитию бизнеса – от локальных 

небольших фирм и индивидуальных предпринимателей до крупнейших корпораций, которые 

прямым образом влияют на экономику России. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Вопросы развития ипотечного кредитования являются как экономически, так и социально значимыми, 

поскольку в результате расширяется спрос на недвижимость, стимулируется развитие строительной 

индустрии и смежных отраслей, удовлетворяется спрос на жильё, в целом улучшается качество жизни 

населения. В данном докладе рассмотрены организационно-правовые аспекты развития ипотечного кредито-

вания, проанализирована динамика рынка и рассмотрены модели секъюритизации ипотечных кредитов, 

сложившиеся в современной практике. 

Ипотечное кредитование, рынок ипотеки, модели рефинансирования ипотеки, сделки репо с 

ипотечными облигациями. 
 

Ипотека представляет собой залог недвижимого имущества и в своём содержании имеет 

две составляющие: правовую и экономическую. В правовом отношении ипотека – это 

инструмент залога недвижимого имущества в целях получения кредита на приобретение 

объекта недвижимости, когда имущество остается у должника. В экономическом – это 

рыночный инструмент оборота имущественных прав на объекты недвижимости в случаях, 

когда другие формы отчуждения (купля – продажа, обмен) нецелесообразны, позволяющих 

привлечь дополнительные финансовые средства для реализации любых проектов [1]. 

Ипотечный кредит имеет четкое целевое назначение финансирования приобретения, 

постройки и перепланировки жилых и производственных помещений, а также освоения 

земельных участков. Особенность ипотечного кредита залогом для его предоставления 

может выступать и недвижимость, на покупку которой он берется.  

Юридической и экономической предпосылкой возникновения ипотечного кредита 

является наличие развитой системы права частной собственности на недвижимость и на 

землю. Без частной собственности на землю и институционального обеспечения ее купли-

продажи, широкое развитие ипотечного кредита невозможно.  

Ипотечное кредитование рассматривается как инструмент реализации следующих 

функций: реализация конституционных прав граждан на жилье; регулирование темпов 

развития экономики страны и ее отдельных отраслей; привлечение капитала и инвестиций в 

сферу материального производства; страхование рисков и обеспечение гарантий возврата 

заемных средств; стимулирование оборота недвижимого имущества, когда иные способы 

(купля-продажа и др.) экономически нецелесообразны или юридически невозможны; 

формирование фиктивного капитала в виде закладных и производных ценных бумаг. 

Юридической и экономической предпосылкой возникновения ипотечного кредита 

является наличие развитой системы права частной собственности на недвижимость и на 

землю. Без частной собственности на землю и институционального обеспечения ее купли-

продажи, широкое развитие ипотечного кредита невозможно.  

Ипотечное кредитование рассматривается как инструмент реализации следующих 

функций: реализация конституционных прав граждан на жилье; регулирование темпов 

развития экономики страны и ее отдельных отраслей; привлечение капитала и инвестиций в 

сферу материального производства; страхование рисков и обеспечение гарантий возврата 

заемных средств; стимулирование оборота недвижимого имущества, когда иные способы 

(купля-продажа и др.) экономически нецелесообразны или юридически невозможны; 

формирование фиктивного капитала в виде закладных и производных ценных бумаг. В усло-

виях современной России ипотека – это единственная реальная возможность для боль-

шинства нашего населения приобретать жильё на условиях долгосрочного кредита, после 

погашения которого квартира переходит в собственность залогодателя. 

Развитие жилищного ипотечного кредитования в Российской Федерации в настоящее 

время регулируется следующими основными нормативно правовыми актами (рис. 1). 
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Предметно-содержательный анализ данных нормативно-правовых актов показал, что, не 

смотря на наличие большого количества нормативно-правовых актов, единого понятия 

ипотеки в России не установлено, поэтому для целей данного исследования сформулируем 

следующее понятие: ипотека – это вид залога недвижимого имущества (земли, предприятий, 

сооружений, зданий, других объектов, непосредственно связанных с землей) с целью 

получения денежной ссуды в кредитном учреждении. 

Проанализируем ключевые параметры развития рынка ипотеки в современных условиях. 

Институциональное развитие рынка ипотеки характеризует количественная характеристика 

банков, предоставляющих различные виды ипотечных кредитов (рис. 2).  

Законодательство, регламентирующее экономические отношения в сфере ипотеки 

Ипотечное 

законодательство

Законодательство в 

сфере оценочной 

деятельности

Жилищное 

законодательство

Налоговое 

законодательство 

Регламентирует: 

экономические отношения 

участников ипотеки;

процедуру эмиссии и обращения 

ипотечных ценных бумаг;

Вопросы ипотечно-накопительной 

системы ля отдельных категорий 

граждан;

порядок формирования, хранения 

и использования кредитных 

историй, в части ипотечных 

кредитов

Регламентирует:

правовые основы оценки 

объектов, принадлежащих 

Российской Федерации, 

субъектам РФ или 

муниципальным образованиям, 

физическим лицам и 

юридическим лицам, для целей 

совершения сделок с объектами 

оценки.

Регламентирует:

отношения, связанные с 

привлечением денежных средств 

граждан и юридических лиц для 

долевого строительства 

многоквартирных домов;

условия предоставления и 

порядок определения размера 

жилищных субсидий, выделяемых 

за счет средств федерального 

бюджета;

регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним;

Регламентирует:

налогообложение сделок с 

недвижимостью;

налогообложение доходов в виде 

материальной выгоды по 

льготным программам ипотеки;

налоговые вычеты при 

приобретении  объектов 

недвижимости в ипотеку;

особенности налогообложения по 

списанным ипотечным кредитам

  
Рис. 1. Обобщенная характеристика направлений нормативно-правового регулирования жилищного 

ипотечного кредитования  
 

 
Рис. 2. Количество кредитных организаций – участников рынка ИЖК  

по данным на IVквартал 2022 г., единиц [3] 
 

В декабре 2022 г. кредитные организации предоставили 176,2 тыс. руб. ИЖК, однако 

по сравнению с декабрём 2021 г. (641,3 млрд руб.) эта сумма в разы ниже. Сократилось по 

сравнению с декабрем прошлого года на 8,4% и количество выданных ИЖК. Наиболее 

значимым в декабре 2022 г. был рост по кредитам по договору долевого участия в 

строительстве. 641,3 млрд руб. Наиболее существенное влияние на рынок ИЖК в 2022 г. 

оказали общая неопределенность макродинамики, а также изменения условий по програм-

мам господдержки, а также расширение программ льготной ипотеки. При относительном 

сокращении масштабов рынка, роль ипотеки в совокупном кредитовании физических лиц 

является достаточно высокой.  
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Рис. 3. Доля объема предоставленных ИЖК  

в общем объеме кредитов физическим лицам, % [3] 

 

Успешность развития рынка ипотеки во многом обусловлена сложившимися моделями 

секьюритиазации, расширяющими его масштабы. Определим секьюритизацию ипотеки как 

ак сделку сложной структуры, которая в результате позволяет кредитору рефинансировать 

деятельность по выдаче ИЖК – форму привлечения банками дополнительного финансиро-

вания посредством выпуска ценных бумаг, обеспеченных портфелем ипотечных кредитов. 

Одним из преимуществ ИЦБ является возможность диверсификации риска, снижение рисков 

для банка, а также повышение доступности ипотечного предложения для населения [4]. 

Эмиссия ИЦБ выступает источником фондирования ипотечного кредитования ресурсами 

коллективных и институциональных инвесторов.  

Эмитентами ипотечных облигаций могут быть ипотечные агенты – компании специаль-

ного назначения, создаваемые исключительно с целью выпуска ипотечных ценных бумаг, а 

также непосредственно кредитные организации. Типология ипотечных облигаций такова: 

− ИЦБ ДОМ РФ – облигации с ипотечным покрытием, по которым одно ипотечное 

покрытие обеспечивает только один выпуск таких ценных бумаг; 

− структурированные ИЦБ – ипотечные ценные бумаги, эмитированные компаниями 

специального назначения (ипотечными агентами), при выпуске которых кредитный риск 

распределяется между двумя и более рисковыми позициями, имеющими различную 

очередность исполнения обязательств (два и более выпусков (траншей) облигаций или 

иных форм кредитных обязательств, обеспеченных одним ипотечным покрытием); 

− балансовые ИЦБ – ипотечные ценные бумаги, эмитентами которых выступают кредитные 

организации. Кредитный риск по таким ценным бумагам связан не только с ипотечными 

кредитами, которые обеспечивают выплаты по ИЦБ, но и с кредитными рисками самой 

кредитной организации. 

По данным ПАО «Московская биржа» в настоящее время в обращении находится 72 

выпуска ИЦБ таких эмитентов, как ПАО РОСБАНК, ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», 

ООО «Ипотечный агент Титан-Х» и др. Ставки купонного дохода по облигациям колеблются 

в границах от 3,0% до 12,0% годовых [5]. Всего на долговой рынок в 2022 году вышло 180 

эмитентов. Общий объем выпусков облигаций составил 4,1 трлн руб. (+19% к 2021 году) –

результат, сопоставимый с рекордным 2020 годом. Общее количество инвесторов в ипотеч-

ные ценные бумаги выросло в 1,5 раза (на 48% год к году). Основной вклад в этот рост 

внесли частные инвесторы, которые нарастили вложения в ипотечные облигации на 53%. 

Большим резервом для рынка является секьюритизация ипотеки, выданной на покупку 

жилья в новостройках, в том числе секъюритизация закладных на договора долевого участия. 

Необходимыми условиями для дальнейшего развития секьюритизации в стране эксперты 

назвали стандартизацию и автоматизацию процесса структурирования сделок, полноценный 

переход на электронный документооборот, прежде всего, в части договоров страхования и 

закладных [6]. 

В 2022 г. масштабы сделок секьюритизации ипотеки уже за первые полгода достигли 

таких же объемов, как за весь 2021 год. Драйвером роста данного рыночного сегмента, 
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расширяющего ликвидность банков, предоставляющих ипотечные кредиты, выступают 

сделки репо с ипотечными облигациями. Основная причина – это разрешение с конца 2020 г. 

сделок репо с ИЦБ ДОМ.РФ с Федеральным казначейством (вид сделки, при которой ценные 

бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по 

заранее оговоренной цене). Фактически эти операции позволяют использовать временно 

свободные средства федерального бюджета, что повышает привлекательность этого 

инструмента для инвесторов, а также создаёт возможность государственным кредиторам 

размещать средства с низким риском и оптимальной доходностью. Все эти условия в 

совокупности открывают дополнительные возможности для банков-заемщиков и увеличит 

привлекательность операций ипотечного рынка в целом.  

В 2023 году, по мнению участников рынка, объем секьюритизации может вырасти за 

счет бумаг с льготной ипотекой в качестве базового актива. Однако следует подчеркнуть, что 

для повышения эффективности использования секьюритизации в качестве рыночного 

инструмента привлечения внебюджетных источников финансирования экономического 

роста требуется нормативная поддержка и эффективная система управления рисками.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ГОСУДАРСТВА И КРУПНОГО БИЗНЕСА 

 
В последние несколько лет, наша страна переживает сложные времена: сначала была коронавирусная 

пандемия, а теперь на Россию наложено огромное количество санкций «недружественных стран». Многие 

предприятия вынуждены разрывать и перестраивать свои логистические и технологические цепочки, 

перестраивать свое производство, искать новые рынки сбыта товаров работ и услуг. В условиях полити-

ческой и экономической нестабильности – возникает объективная потребность более тесного взаимо-

действия предприятий крупного бизнеса и государства. 

Бизнес, государство, взаимодействие. 

 

Предпринимательство на территории Российской Федерации, существует немногим 

более тридцати лет – с момента распада Советского Союза и формирования в стране отноше-

ний «частной собственности». За прошедший период времени, роль и место предпри-

нимательства, неоднократно пересматривались [1], а его взаимодействие с контрагентами и 

регулирующими органами – перестраивалось и трансформировалось. 

Крупный бизнес можно рассматривать как фактор развития экономической системы 

всего государства, именно субъекты крупного бизнеса формируют основную сумму 

поступлений денежных средств в бюджет государства.  

Вопрос взаимодействия государственных органов власти и представителей крупных 

предпринимательских структур является крайне актуальным так как представить 

существование по отдельности немыслимо. Каждая сторона играет важную роль в развитии 

благополучия всего населения государства, но им присущи свои собственные особенности и 

векторы влияния (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Векторы взаимодействия государства и крупного бизнеса 

 

Стоит отметить, что государство постоянно предпринимает целенаправленные шаги 

для облегчения разных процедур взаимодействия с бизнесом. А именно, постоянно совер-

шенствуется гражданское и налоговое законодательство, много помощи оказывает госу-

дарство бизнесу в период системных кризисов, к примеру таких, как пандемия COVID-19 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Направления поддержки государством представителей бизнеса  

во время пандемии COVID-19 [2] 

 

Концептуально, направления взаимодействия государства и бизнеса очевидны. 

Субъекты крупного бизнеса обращаются к государству за помощью для защиты своих корпо-

ративных интересов, а также для решения тех задач, которые бизнесу решить самостоя-

тельно – не под силу. Государство в ответ, может признать часть требований крупного 

бизнеса, мотивируя свое решение необходимостью достижения «общественного интереса», 

но скоординировав их со своими целями, и формально поручая субъектам предприни-

мательства реализовать на практике целевые политико-экономические программы. В 

результате, используя возможности государственного аппарата, субъекты крупного бизнеса 

расширяют поле своей деятельности, завоевывая новые для себя преференции, а государство 

перекладывает на плечи крупного бизнеса бремя исполнения экономической политики.  

Особенности и модели взаимодействия органов государственной власти и предста-

вителей крупного бизнеса зависят от множества различных факторов. Ниже приведена 

классификация основных форматов взаимодействия государства и крупного бизнеса в виде 

следующей матрицы (рис.3). 

В приведенной матрице, позиция под номером 1 – предполагает два варианта действия 

государства по отношению к бизнесу: подавление или патронаж власти над бизнесом. В 

случае реализации механизма «подавления бизнеса», между органами государственной 

власти и крупным бизнесом не может существовать конструктивное взаимодействие, 

вследствие чего, государство будет вынуждено единовластно принимать ключевые решения 

и реализовывать их без участия крупных предпринимательских структур. 

На позиции 2 может реализовываться одна из двух взаимоисключающих моделей: 

партнерство или конфликт. В случае партнерства – наиболее предпочтительной модели 

взаимодействия – бизнес и государство являются равноправными если не партнерами, то 

компаньонами, оба сильны и ориентированы на взаимовыгодное сотрудничество. Для 

конфликта же, в свою очередь, характерным является наличие противоречий, переходящих в 
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борьбу за пользование свободными экономическими, интеллектуальными трудовыми и 

любыми иными ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Поведенческие модели взаимодействия крупного бизнеса и государства [3] 

 

Позиция 3 предполагает стратегию взаимного невмешательства государства и бизнеса. 

Государство в этой ситуации не оказывает поддержки бизнесу, а бизнес функционирует 

максимально «в стороне». 

Наконец, для позиции 4 характерно то, что крупный бизнес существенно влияет на 

принимаемые органами государственной власти решения, фактически не просто лоббируя 

свои цели, но подменяя органы власти. Такая модель взаимоотношений наиболее часто 

встречается в регионах, где крупные предприятия являются градообразующими. 

Рассмотренная выше матричная модель, позволяет прогнозировать формат взаимо-

действия между государственными органами и крупным бизнесом исходя из их уровня 

относительной «силы» или «слабости». 

В настоящее время не существует единой концепции, объясняющей все возможные фор-

маты отношений между государством и крупным бизнесом. Приведенная матрица отноше-

ний является приближенной и укрупненной моделью. На практике, особенности взаимоотно-

шений между крупным бизнесом и государством определяются значительным количеством 

переменных факторов, к числу которых следует отнести как социально-экономическое 

развитие государства, так и стиль управления им. 

Крупный бизнес России сегодня нуждается в стабилизации отношений с зарубежными 

партнерами, ибо из-за наложенных на Россию множества санкций, разорвались многие 

технологические цепочки и логистические каналы поставок. Крупный бизнес не в состоянии 

осуществить программу импортозамещения всех товаров поэтому нужна государственная 

поддержка, которая способствует либо производству собственной высокотехнологичной 

продукции, либо позволит найти обходные пути поставок в России нужных комплектующих 

и сырья. 

Представляется логичным, что только в тесном взаимодействии представителей крупно-

го бизнеса и государства можно будет, решить имеющиеся проблемы субъектов предприни-

мательства. 

Резюмируя, стоит подчеркнуть, что отношения между крупным бизнесом и государст-

вом в России постоянно трансформируются и видоизменяются, удерживая вектор на 

«сбалансированность отношений». Удержать стабильно данный вектор удается не всегда, в 

том числе и из-за непонимания государством всех проблем бизнеса. Тем не менее, нельзя 

отрицать того факта, что сегодня в России происходит формирование и развитие принци-

пиально нового формата отношений между представителями крупного бизнеса и государст-
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венными структурами, направленное на установление выгодных для всех участников 

партнерских отношений. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

В ПАО «СБЕРБАНК» 
 

В данной статье автор предлагает мероприятие, направленное на совершенствование процесса креди-

тования физических лиц в ПАО Сбербанк. Суть предложения состоит во внедрении нового целевого кредит-

ного продукта связанного с медицинскими и косметологическими услугами. Перечень целей по кредиту строго 

зафиксирован, денежные средства перечисляются только медицинскому учреждению. Новый продукт позво-

лит расширить банковскую линейку и увеличить клиентскую базу коммерческого банка. 

Кредитование физических лиц, целевое кредитование, медицинские и косметологические услуги, 

коммерческий банк, кредитный продукт. 

 

Происходящие весной 2022 г. изменения, безусловно, оказали существенное влияние и 

на кредитование россиян. В начале 2022 г. можно было наблюдать сжатие кредитной актив-

ности банков во всех сегментах. Напомним, что в марте 2022 ключевая ставка ЦБ выросла до 

20%, а в сентябре она была снижена до 7,50% годовых. «Сейчас на фоне снижения ставок 

кредитование размораживается, но банкиры сохраняют в этом плане небезосновательный 

консерватизм. Приоритет отдается обеспеченному кредитованию (ипотека, ломбардное 

кредитование), лимиты на необеспеченные продукты увеличиваются достаточно медленно, 

ставки по ним также снижаются куда медленнее, чем в залоговом кредитовании». 

ПАО «Сбербанк» на сегодняшний день является «первопроходцем» на рынке банковс-

ких продуктов и услуг. Маркетинговая служба банка по праву считается одной из лучших в 

стране. Однако, в связи с тем, что конкуренты у банка все-таки есть, ПАО «Сбербанк» 

можно порекомендовать внедрить новый кредитный продукт [3]. Термин «кредитный 

продукт» предполагает определенную услугу банка по кредитованию физических или 

юридических лиц. 

Специалисты по разработке новых кредитных продуктов разрешают следующие задачи: 

1) выявление целевой аудитории для разработки нового кредитного продукта; 

2) проектирование кредитного продукта в свободном сегменте рынка кредитования; 

3) соответствие кредитного продукта требованиям и возможностям потенциального 

покупателя; 

4) возможности продвижения кредитного продукта среди потенциальных покупателей [2]. 

Формирование новых кредитных продуктов – важный, и в то же время сложный процесс, 

требующий от специалистов глубоких познаний в анализе рынка кредитования, а так же 

управления банковскими финансами, кредитным портфелем. Необходимо учитывать 

стабильность финансовой ситуации в стране, показатели инфляции, колебание курса валют. 

Особым моментом в создании новых кредитных продуктов являются показатели риска. 

Иными словами, какая существует вероятность невозврата кредитов, по сравнению с предпо-

лагаемой прибылью. Как показывает практика, именно этот показатель влияет на принятие 

решения о выводе на рынок нового кредитного продукта [1]. 

Современная статистика показывает, что в последнее десятилетие резко возросло 

количество людей, имеющих проблемы со здоровьем, а также с проблемами с области 

косметологии. Лечение подобных проблем может быть весьма дорогостоящим. В связи с 

этим не каждый человек способен собрать необходимые денежные средства сразу.  

Таким образом, проанализировав вышесказанное, можно прийти к выводу, что в данной 

ситуации разумно будет предложить такой банковский продукт как «Целевой кредит на 

медицинские и косметологические услуги». 

Кредит на лечение – вид кредитования, распространенный за рубежом, но пока не 

слишком популярный в России. Предложений от банков мало, поэтому, если человеку все же 

пришлось взять такой кредит, он может столкнуться с рядом сложностей. Увы, в ряде 
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случаев оптимальным решением будет потребительское кредитование – но иногда можно 

получить и целевой кредит. 

Почему в России слабо распространены кредиты на лечение: 

Во-первых, такое кредитование не слишком выгодно для российских банков, которые 

сталкиваются с высоким риском не получить средства назад. Во-вторых, сами заемщики не 

спешат брать такие кредиты: потребительское кредитование чаще оказывается более 

лояльным по условиям. 

Высокий риск невозврата. Так как заемщик – человек, который находится в сложной 

ситуации, кредитные организации понимают, что риск невозврата выше. Особенно это 

важно, если речь идет о тяжелых болезнях. Поэтому, в случае серьёзных диагнозов, 

оформлять кредит нередко предлагают здоровым родственникам, но не всегда люди готовы 

на такое согласиться. 

Необходимость проверять цель. Кредит на лечение – целевой, следовательно, банк 

должен проконтролировать, что средства действительно пошли на медицинские нужды. Это 

может быть довольно сложно, особенно если речь идет о каком-либо редком диагнозе и 

связано с врачебной тайной. Поэтому кредиторы обычно договариваются с медицинскими 

учреждениями: кредит можно взять, только если человек собирается лечиться в конкретной 

клинике. В таком случае та сама может предложить пациенту услуги кредитования. 

Низкая доходность. Люди в сложной ситуации естественным образом стремятся 

минимизировать обязательства, поэтому кредит, скорее всего, возьмут на меньшую часть 

необходимой на лечение суммы. Остальное обычно покрывают за счет продажи имущества 

или займов у близких. Это приводит к тому, что кредиты на лечение, как правило, не 

слишком большие: в среднем 60–80 тысяч рублей. Для банков это не слишком высокая 

доходность, а значит, они не будут много вкладывать в развитие этого направления. 

Большая страховка. Если человеку предстоят операция или серьезное лечение, стоимость 

страховки по кредиту для него серьезно вырастает. Это еще одна причина, по которой 

кредитоваться в таких случаях могут посоветовать родственнику. Выгода по сравнению с 

потребительским кредитом может полностью нивелироваться из-за стоимости страхового 

полиса, который в любом случае окажется дороже: банку уже известно, что человек 

собирается лечиться. 

Сложности с проверкой медучреждений. Если с клиникой что-то окажется не так, 

страховая компания, скорее всего, откажет в выплатах. Значит, учреждение следует 

проверить заранее, а это опять же требует определенных затрат. Это вторая причина, по 

которой банки обычно одобряют кредитование на лечение только в конкретных клиниках – 

или вообще только на покупку лекарств. 

Целевой кредит на медицинские и косметические услуги – это кредитный продукт, 

подразумевающий фиксированную процентную ставку. Данный продукт имеет 

существенные отличия и особенности по сравнению с потребительским кредитом, которые 

будут рассмотрены ниже. 

Характеристика продукта «Целевой кредит на медицинские и косметические услуги. 

1. Срок выплаты до 15 лет. 

Если потребительский кредит выдается на срок не более 5 лет, то кредит на лечение 

может оформляться на срок до 15 лет, в зависимости от платежеспособности заемщиков. 

Например, Иванов И.И, имеет ежемесячный доход равный 30000. На установку зубных 

имплантов необходима сумма 700000. При оформлении потребительского кредита сроком на 

5 лет с процентной ставкой 8,5% Иванову И.И. с большой вероятностью будет отказано в 

оказании услуги по причине недостаточной платежеспособности. При расчете на кредитном 

калькуляторе (при вышеупомянутых условиях и аннуитетном виде платежа) ежемесячный 

платеж составит 14363 рубля. Скорее всего по кредиту придет отказ, либо будет занижена 

одобренная сумма. 

В данном случае размер платежа можно уменьшить благодаря увеличению срока 

выплаты. Например, при оформлении целевого кредита на лечение сроком на 15 лет, 
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ежемесячный платеж будет адекватным, и услуга семье будет оказана. При оформлении 

кредита на 700000 рублей сроком на 15 лет при ставке 8,5%, согласно кредитному 

калькулятору, ежемесячный платеж составит 6893 рубля.  

2. Фиксированная процентная ставка 8,5%. 

Для данного продукта подразумевается фиксированная процентная ставка в размере 8,5 

% годовых. Этот показатель можно объяснить тем, что 8,5 процентов – это та ставка, которая 

в большей мере будет удовлетворять интересы, как банка, так и клиента. Если сравнивать со 

ставкой по потребительскому кредиту, которая в среднем составляет 12,5 %, то для клиентов 

ставка 8,5% является низкой, соответственно, и переплата по кредиту будет относительно 

небольшой. Для банка данная ставка так же выгодна, особенно при условии большого срока 

выплаты.  

3. Сумма кредита: минимума нет, максимальная сумма кредита ограничена указанным 

в счете, выставленным косметическим или медицинским центром. 

4. Перечисление денежных средств на счет медицинского учреждения, зубной клиники 

или косметологической организации.  

Кредит выдается для приобретения и оплаты: 

− стоматология; 

− пластическая хирургия; 

− высокотехнологичная офтальмология; 

− санаторное оздоровление. 

Для подачи заявки на кредит необходима справка или иной официальный документ из 

медицинского учреждения, зубной клиники, косметологической организации, содержащий 

информацию о необходимых методах лечения и их полной стоимости. 

5. Оформление заявки на кредит возможно как при непосредственном посещении 

офиса, так и через личный кабинет сервиса «Сбербанк онлайн». 

6. Страхование обязательно. 

Кредитование на лечение – довольно сложная и еще не до конца прижившаяся в России 

практика. Зачастую это не самый выгодный вид кредита, поэтому можно порекомендовать 

внимательно взвесить все «за» и «против», перед тем как заключать кредитный договор.  
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Индивидуальное предпринимательство, как важная составляющая современной экономики, во многом 

способствует поддержанию в ней конкурентного тонуса, создает естественную социальную опору общест-

венному устройству, формирует слой предпринимателей. 

Предпринимательская деятельность, формы предпринимательской деятельности, аспекты предпри-

нимательской деятельности. 

 

Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная деятельность, 

направленная на постоянное получение прибыли от использования имущества и (или) 

нематериальных активов, выполнения работ, реализация от продажи товаров или оказания 

услуг зарегистрированными лицами, в этой должности в порядке, установленном 

законодательством. Предприниматель является главным субъектом как движущая сила и 

посредник. Он значительно объединяет материальные и человеческие ресурсы, управляет и 

организует процесс воспроизводства на основе риска предпринимательства. 

Предпринимательство является важным элементом рыночной экономики, что 

подтверждает мировой опыт, но также без него не может развиваться ни одна страна. 

Развитие предпринимательства – важнейший элемент модели современной рыночной 

экономики. Предпринимательская деятельность, как важная часть современной экономики, 

во многом способствует поддержанию в ней конкурентного тонуса, создает естественную 

социальную опору общественного строя и формирует прослойку предпринимателей. 

Для нынешней нашей страны – России развитие бизнес-инфраструктуры, формирование 

предпринимательства имеет исключительное значение и считается одним из наиболее 

перспективных направлений рыночных преобразований в России.  

Участвуя в финансово-экономических отношениях, предприниматели способствуют 

развитию рыночной конкуренции, повышению производительности труда и развитию 

отраслей экономики, убыточных для крупных и средних предприятий. Главной особен-

ностью финансов индивидуального предпринимателя является то, что часть полученного им 

дохода может быть использована на личные расходы и не облагается НДФЛ, а облагается 

налогом в соответствии с выбранной индивидуальным предпринимателем системой налого-

обложения. 

Важную роль в развитии предпринимательства играют финансовая и денежно-кредитная 

системы, состояние инфраструктуры рынка. Банки, финансовые компании аккумулируют 

временно свободные денежные средства и направляют их на развитие бизнеса. Кредитование 

малого и среднего бизнеса в наше время один из наиболее быстрорастущих сегментов рынка 

банковских услуг. Так например, АО «Россельхозбанк» уже на протяжении десятка лет 

является одним из лидеров рынка кредитования и обслуживания малого и микробизнеса. 

Ключевым приоритетом Банка в данном сегменте является постепенное наращивание 

объемов кредитования. В основном главными направлениями в его деятельности останется 

поддержка малых форм хозяйствования (МФХ), в их числе АПК, кредитование малого и 

микробизнеса в разных отраслях и сегментах, развитие экономической активности на самих 

сельских территориях, в малых и средних городах, поддержка малого и среднего бизнеса 

является одним из приоритетных направлений деятельности АО «Россельхозбанк». 

Наибольшая доля среди клиентов данного сегмента приходится на отрасль АПК. Широкая 

линейка кредитных продуктов Россельхозбанка позволяет получить кредиты для различных 

целей и бизнес-задач, удовлетворить любые потребности в средствах по приобретению 

сырья для производства, пополнению товарных запасов, покрытию текущих расходов 

бизнеса. К преимуществам кредитования малого бизнеса в АО «Россельхозбанке» можно 

отнести: 
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 минимальный пакет документов, который вам поможет подготовить специалист банка; 

 различные формы кредитования и удобные схемы погашения; 

 гибкий подход к обеспечению, в т.ч. возможность частичного обеспечения залогом; 

Под аспектом предпринимательской деятельности понимается самостоятельная часть 

предпринимательской деятельности, которая состоит из компонентов, а именно: субъектов, 

объектов, процессов, воздействующих на предпринимательскую деятельность. 

Рассмотрим структуру аспектов предпринимательской деятельности (рис. 1): 

 политика; 

 технологии; 

 общество; 

 природа/экология; 

 управление; 

 экономика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель взаимосвязи аспектов предпринимательской деятельности 

 

На рисунке 1 можно заметить линию, которая отражает взаимосвязь аспектов пред-

принимательской деятельности. Все аспекты предпринимательской деятельности оказывают 

влияние на предпринимательство, а оно, в свою очередь, может влиять на аспекты пред-

принимательской деятельности. Взаимное влияние изменяющихся аспектов предприни-

мательства и предпринимательской деятельности означает наличие неопределенностей и 

рисков. 

В развитии предпринимательства важным аспектом является его взаимосвязь с полити-

ческой жизнью общества. Необходима поддержка предпринимательской деятельности госу-

дарством, а также органами местного самоуправления и другими влиятельными в обществе 

политическими силами. Без этого не установится репутация предпринимателя в обществе и 

не будут созданы благоприятные условия для развития. 

Предпринимательство влияет на технологии точно так же, как технологии влияют на 

технологии. Субъект предпринимательства нуждается в определенных методах и средствах 

производства товаров, услуг и реализации их потребителям. Продукт, произведенный одним 

предпринимателем, может быть средством производства для другого предпринимателя, если 

технологии необходимы, но еще не разработаны и/или отсутствуют на рынке, предприни-

матель должен сам разработать необходимые технологии. 

Предпринимательство не может существовать отделено от общества по многим причи-

нам. Предприниматель зависит от культурных, социальных и моральных норм общества, в 

котором он ведет бизнес. Определенные характеристики социальной среды необходимо 

учитывать при найме сотрудников, выявлении клиентов и поиске контрагентов. 

Предприниматели используют природные ресурсы в коммерческих целях и оказывают 

значительное влияние на природу и окружающую среду. Важными последствиями для 

Предпринимательская 

деятельность 

Политика 

Технологии 

Общество 

Экономика 

Управление 

Природа/экология 
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окружающей среды являются не только добыча природных ресурсов для производственных 

целей, но также загрязнение окружающей среды при производстве, отходы, возникающие 

при потреблении и утилизации продукции компании. 

Систематизация аспектов предпринимательской деятельности характеризуется рядом 

особенностей: 

 аспекты предпринимательской деятельности являются неотъемлемой частью 

предпринимательской деятельности; 

 аспекты предпринимательской деятельности формируются на основе составных частей – 

компонентов. 

Современные перспективы развития предпринимательства: 

 участники предпринимательства больше акцентируют свое внимание на защиту экологии 

и природы; 

 государственные органы власти стремятся регулировать новые сферы 

предпринимательства в области цифровой экономики; 

 декоммерциализация некоторых видов предпринимательской деятельности; 

 усложнение условий предпринимательства с течением времени; 

 сетевые формы взаимодействия в предпринимательстве. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что сегодня предпринимательская 

деятельность в России бурно развивается, основываясь на государственной поддержке ее 

роста. 

Развитие предпринимательства сталкивается со множеством проблем, в частности это и 

информационные проблемы, и финансовые, и институциональные, и образовательные, и 

государственные (бюрократизм, коррупция), все эти проблемы легко разрешимы, если 

придерживаться правильной политики, которую наше государство выбрало. 

Основной задачей предпринимательской деятельности на сегодняшний день является 

реализация программы развития в условиях санкционного давления среди западных стран.  
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТА 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Формирование и реализация на региональном и муниципальном уровнях скоординированной государст-

венной политики в сфере развития физической культуры и спорта является приоритетным направлением 

деятельности органов власти и управления любого муниципального образования на территории нашей 

страны. В этой связи все большую актуальность приобретает решение задач финансового планирования 

управления деятельностью муниципальных спортивных учреждений, которое сопряжено с рядом сложностей 

в реализации, являясь при этом первоочередным вопросом обеспечения эффективности управления 

государственных структурами физической культуры и спорта.  

Финансовое планирование, спортивные учреждения, муниципалитет. 

 

В настоящее время в соответствие с национальным проектом «Демография», а также 

реализуемым в его рамках федеральным проектом «Спорт – норма жизни» повсеместно во 

всех городах и населенных пунктах России активно пропагандируется здоровый образ 

жизни, стремительными темпами формируется достаточно развития и доступная всем 

желающим спортивная инфраструктура, регулярно проводятся массовые мероприятия 

спортивной направленности. В этой связи особую актуальность приобретает финансовое 

планирование реализации данной деятельности на уровне муниципалитетов и субъектов РФ.  

Цель исследования заключается в выявлении и анализе проблем реализации процесса 

формирования бюджета муниципальных спортивных учреждений на примере г. Таганрога. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

− рассмотрение общих положений формирования бюджета муниципальных учреждений 

спортивной направленности; 

− выявление и анализ основных проблем бюджетирования учреждений спортивной направ-

ленности в г. Таганроге; 

− определение основных направлений решения выявленных проблем формирования бюдже-

та на уровне муниципалитета. 

Работа в области физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с 

муниципальной программой города Таганрога «Развитие физической культуры и спорта», 

утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 г. № 2148 [1], 

календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год, 

утвержденным постановлением Администрации города Таганрога от № 231 от 17.02.2022 г. и 

направлена на достижение целевых показателей муниципальной программы и регионального 

проекта «Спорт-норма жизни». 

Основными направлениями работы являются: развитие массового спорта, подготовка 

спортивного резерва для сборных команд Ростовской области по видам спорта, активизация 

работы по месту жительства, развитие и укрепление инфраструктуры спортивных объектов, 

пропаганда занятий физической культурой и спортом и здорового образа жизни.  

В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания, рассчитанного в соответствии с Постановлением Администрации г. Таганрога 

Ростовской области от 25.12.2015 № 3855 «О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных 

учреждений города Таганрога и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания» [2], до уровня финансового обеспечения в текущем финансовом году в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета го-

рода Таганрога на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муни-

ципального задания, применяются (при необходимости) коэффициенты выравнивания, 

определяемые указанным главным распорядителем средств бюджета города Таганрога.  
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Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается 

на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу 

показателя объема оказания услуги, установленного в муниципальном задании, с соблюде-

нием общих требований к определению нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципаль-

ного задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям спортивной 

направленности.  

Нормативные затраты не могут приводить к превышению объема бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.  

Финансирование мероприятий, проводимых Комитетом, осуществляется за счет средств 

бюджета города Таганрога, добровольных взносов граждан, юридических лиц, а также 

средств федерального и (или) областного бюджетов, выделяемых в порядке, предусмот-

ренном Бюджетным кодексом. Комитет является главным администратором доходов 

бюджета, главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Город 

Таганрог», выделяемых Комитету на финансирование подведомственных ему муниципаль-

ных учреждений. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по МБУ 

ДО, осуществляется в виде субсидий из бюджета города Таганрога. Между Комитетом по 

физической культуре и спорту г. Таганрога и подведомственными учреждениями заключа-

ются соглашения на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания 

согласно графикe предоставления субсидии на текущий год и плановый период. Также суб-

сидии на иные цели на условиях софинансирования из областного бюджета на реализацию 

инициативных проектов – на устройство спортивных площадок по месту проживания 

граждан, субсидии из Резервного фонда Ростовской области, субсидии из Резервного фонда 

города Таганрога с целью укрепления материально-технической базы муниципальных спор-

тивных школ. Муниципальные бюджетные учреждения осуществляют операции с поступаю-

щими средствами через лицевые счета, открываемые им в территориальных органах Феде-

рального казначейства. Финансирование учреждений осуществляется в соответствии с 

предоставленными в Комитет заявками на финансирования и подтверждающими докумен-

тами. 

В современных условиях снижается бюджетная обеспеченность социально-культурной 

сферы, в результате чего особенно актуальными становятся вопросы оптимизации норма-

тивных затрат расходования средств социально-культурной сферы муниципалитета. Основ-

ным направлением реформирования бюджетного процесса является переход преиму-

щественно к программно-целевым методам бюджетного планирования, обеспечивающим 

прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или 

планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приорите-

тами муниципальной политики. 

Однако для решения проблем финансирования учреждений социальной сферы требуется 

проработка правовых основ региональных целевых программ, устранение пробелов в их 

нормативно-методическом обеспечении. 

Так, например, выполнение правительственной целевой программы о развитии физи-

ческой культуры и спорта, а также реализация федерального закона в настоящее время в 

муниципальных образованиях затруднено, чему способствуют следующие причины: 

− неготовность большинства муниципалитета взять на себя финансирование инфраструк-

туры физкультурно-спортивной сферы в необходимых объемах, что отрицательно 

скажется на проведении массовых физкультурно-спортивных мероприятий и показателях 

вовлеченности граждан в занятия физической культурой и спортом; 

− недостаточная проработка механизма договорных отношений по организации работы по 

физической культуре и спорту между муниципальными образованиями различного 

уровня; 
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− отсутствие механизма решения вопросов обеспечения спортивной подготовки, выходящей 

за рамки массовой физической культуры, деятельности учреждений спортивной направ-

ленности муниципального образования. 

Таким образом, в современных социально-экономических условиях финансирование 

организаций массового спорта во многих муниципальных образованиях сопровождается 

многочисленными проблемами. На первое место здесь выходят косвенные формы финансо-

вой поддержки, а именно:  

− льготные тарифы на коммунальные услуги;  

− выделение земельных участков на льготных условиях;  

− предоставление инвентаря и спортивного оборудования бесплатно или на льготных 

условиях; 

− помощь в поиске спонсоров;  

− организация обмена информацией;  

− организация тематических семинаров;  

− построение информационной инфраструктуры;  

− частичное финансирование работы высококвалифицированных специалистов;  

− содержание центров научного, медицинского обслуживания сферы спорта и пр. 

В современном обществе многие отрасли социальной инфраструктуры предоставляют 

населению бесплатные услуги, которые гарантированы Конституцией. Основными источ-

никами финансирования социальных расходов являются средства бюджетов всех уровней и 

государственных внебюджетных фондов социального значения. Также существуют внебюд-

жетные источники в виде доходов получаемыми учреждениями социальной инфраструктуры 

в результате предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход. Доходы от 

предпринимательской деятельности в отраслях социальной сферы в отдельных случаях 

замещают недостающие бюджетные ассигнования, в других бюджетные средства допол-

няются новыми источниками. Так как основная цель деятельности бюджетных учреждений 

оказание государственных услуг, законодательство регламентирует виды предпринима-

тельской деятельности, которые могут осуществлять данные учреждения. Разрешение на 

приносящую доход деятельность бюджетное учреждение получает у вышестоящей органи-

зации (собственника его имущества) и такое разрешение должно быть закреплено в учреди-

тельных документах. 

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития РФ является 

развитие физической культуры и спорта. В связи с этим Распоряжением Правительства РФ 

от 24 ноября 2020 г. Фи №3081-р была утверждена Стратегия развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года [3], которая определяет цель, 

задачи, приоритетные направления развития физической культуры и спорта, а также целевые 

показатели реализации стратегии с учетом национальных целей и стратегических задач 

развития Российской Федерации. 

Целью стратегии является формирование приоритетов государственной политики в 

сфере физической культуры и спорта, основных направлений и механизмов, способст-

вующих созданию условий, обеспечивающих равные возможности граждан страны вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. 

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет 

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджет-

ных источников. Согласно стратегии, органы власти субъектов РФ и местного самоуправ-

ления также должны разрабатывать долгосрочные программы развития данной отрасли. Но в 

связи с общим уменьшением доходной части местных бюджетов в настоящее время 

достаточно остро стоит проблема недофинансирования муниципальных учреждений. Общие 

проблемы, связанные с недостатком средств, отразились и на муниципальных целевых 

программах в области физической культуры и спорта.  
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РОСТ ТЕНЕВОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

И ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМ 

 
В данной работе рассматривается проблема теневой экономики РФ в условиях санкционного давления, 

а также предлагаются меры по борьбе с ней. Автор исследует причины и последствия роста теневого 

сектора для экономики России, а также проводит анализ динамики ликвидной денежной массы и скорости ее 

обращения на основе данных ЦМАКП. Делается вывод о наличии роста теневых расчетов наличными 

деньгами в российской экономике в II-III квартале 2022 года. По итогам исследования предлагаются методы 

борьбы с разрастанием теневого сектора российской экономики. 

Теневая экономика, теневой сектор экономики, санкционное давление, коррупция, государственный 

контроль, денежная масса, наличные деньги. 

 

Одной из проблем российской экономики является рост его теневого сектора. Ухудшили 

данную проблему, введенные в 2022 году западными государствами санкции, которые 

привели к усилению государственного контроля. Следовательно, компании пытаются 

сократить собственные издержки своим уходом в «тень». Об этом говорит исследование 

ЦМАКП. В нем отмечается, что теневой сектор российской экономики увеличивается на 

фоне усиления государственного контроля и санкционного давления. Отсюда вытекает 

необходимость проанализировать причины и сферы роста теневого сектора экономики, а 

также предложить возможные меры по борьбе с ним. 

Теневая экономика, также известная как неформальная экономика или черный рынок, 

относится к экономической деятельности, которая сознательно скрыта от государственного 

контроля и учета. Бюрократический механизм регистрации компаний, некомпетентность 

госслужащих и высокие налоги подстрекают бизнесмена «уходить в тень» [6]. Также в 

условиях цифровизации экономики получили распространение безналичные платежные 

инструменты. Они используются интернет-мошенниками для проведения незаконных 

расчетных операций с обычной валютой, так и с криптовалютой на основе анонимности. 

Теневая экономика в России включает серый импорт (импорт продукции по заниженным 

таможенным пошлинам и таможенным декларациям с указанием недостоверных сведений о 

ввозимой продукции). Также к теневому сектору относятся доходы (в т. ч. «серая» зарплата), 

финансовые операции, с которых не удержаны и не уплачены налоги [1]. В итоге развитие 

теневого сектора ведет к тяжелым последствиям для экономики. К ним относится: 

стимулирование роста экономических правонарушений; уклонение компаний от уплаты 

налогов (недопоступление налогов в бюджет РФ); рост уровня коррупции; высокие затраты 

государства на проведение антикоррупционных мероприятий [5]. Их негативное влияние на 

экономику было усилено введением коллективным Западом в 2022 году беспрецедентных 

экономических, политических и иных типов санкций (более 11 тысяч) в отношении 

российских физических, так и юридических лиц. Для противодействия санкциям был 

ужесточен государственный контроль [3]. Данные негативные последствия ведут не только к 

замедлению социально-экономического развития России, но создают угрозу национальной 

безопасности страны. Экономика РФ становится более уязвимой для санкционного давления. 

В условиях санкций ЦМАКП отмечает дальнейший стагнирующий рост теневого 

сектора экономики РФ (увеличение теневых расчетов) за счет параллельного импорта, 

санкционного давления и усиления государственного контроля (финансового, валютного, 

налогового). В исследовании рост теневой экономики происходит за счет суммы косвенных 

сигналов. Так, в последние месяцы 2022 года в российской экономике наблюдается рост 

ликвидной компоненты денежной массы (рис. 1). 
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Рис. 1. Доля сберегательной и ликвидной части широкой денежной массы (агрегат М2Х с 

учетом валютной переоценки. Сумма равна 100%), в % [8] 

 

Соотношение рублевых транзакционных денежных средств населения (наличные 

деньги и текущие счета) и потребления населения (сумма розничного товарооборота и 

платных услуг) представлено на рис. 2. Здесь заметно увеличение скорости оборота 

ликвидной компоненты денежной масс. 

 

Рис. 2. Скорость обращения ликвидных денежных средств населения за скользящий 

год, раз в год [8] 

Экономический кризис, вызванный санкционной блокадой западных государств, 

привел к увеличению денежной массы в II-III квартале 2022 года. При этом, за данный 

период, выросла ее скорость оборота, что привело к росту инфляции. Здесь проблема заклю-

чается в том, что масштаб инфляционных последствий мал по отношению к влиянию инфля-

ционных факторов. Это говорит о том, что в экономике присутствует фактор снижения уров-

ня инфляции, который скрыт от органов финансового, налогового и валютного контроля. Им 

является рост использования наличных денег и платежных карточек для расчетов, который 

ведет к расширению теневого сектора российской экономики и сокращению инфляционного 

эффекта от увеличения денежной массы. Здесь необходимо выделить сферы роста теневого 

сектора экономики по исследованию ЦМАКП [8]: 

− электронная коммерция. Связана с развитием цифровой «серой» торговли и опосредуемых 

прямым переводом средств со счета на счет; 
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− сфера неформальной торговли / услуг. Индикатором является динамика «прочих» и 

ненаблюдаемых денежных доходов, которая усиливается санкционной блокадой. Бизнес в 

условиях усиления государственного контроля получил стимул переводить часть 

работников на оказание услуг по аутсорсингу; 

− сфера коллективных услуг с манипулированием стоимостью («формально» оказываемой 

услуги и/или численности обслуживаемых граждан). 

Дальнейшее разрастание сфер теневого сектора экономики РФ будет препятствовать 

эффективной реализации антисанкционных мер, что приведет к усилению угрозы 

национальной безопасности, срыву успешной реализации политики импортозамещения и 

общему торможению социально-экономического развития РФ. При этом усиление государст-

венного контроля будет только подстегивать предприятия вести «теневые» расчеты. 

В настоящих условиях для сокращения теневого сектора экономики РФ необходимо 

развитие цифровых механизмов выявления теневых операций, а также сокращения налого-

вой и административной нагрузки на бизнес. Возможна реализация следующих мер 

[2,4,5,7,8]: 

 снижение налоговой нагрузки (уменьшение налогооблагаемой базы, налоговые льготы, 

реструктуризация налоговой задолженности МСП), особенно, в торговле и IT-сфере; 

 повышать доверие налогоплательщиков к деятельности фискальных органов и постоянно 

повышать квалификацию налоговых инспекторов; 

 поддерживать профессиональные союзы занятых в МСП, а также обеспечивать защиту 

трудовых прав при переводе их на аутсорсинг; 

 усиление контроля, с использованием ИИ, над потоками денег между счетами до востре-

бования физических лиц на предмет платежей, связанных с коммерческой деятельностью; 

 обеспечить функционирование единой и автоматизированной информационно-аналити-

ческой системы мониторинга на основе ИИ для противодействия теневым расчетам. Она 

позволит производить мониторинг и расчеты без участия человека; 

 развивать системы умных платежей. Они предполагают, что ИИ рассчитывает на основе 

первичных данных сумму налогового платежа, а потом ее списывает со счета налого-

плательщика; 

 создать единую систему блокчейн-сети, которая через консолидацию баз данных 

экономических агентов даст возможность моментально отслеживать любые транзакции 

между ними, зарегистрированные в распределенном реестре. 

Таким образом, санкционное давление, и, как следствие, ужесточение государственного 

контроля привели к росту теневых расчетов наличными деньгами и карточками, уклонению 

компаний от уплаты налогов, росту «серой» торговли и т. д. Данные проблемы возможно 

решить, используя комплекс мер, финансового характера, так и цифрового. Их реализация 

позволит с одной стороны увеличить прозрачность экономики, а с другой стимулировать 

предприятия выходить из «тени». Это позволит проводить эффективную антисанкционную 

политику и, следовательно, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие РФ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 

 
Конкурентная среда является неотъемлемой составляющей любого рынка. Однако индустрия красоты, 

помимо высокого спроса, отличается особенно широким спектром услуг, а также коммерческих организаций 

и частных мастеров, готовых данные услуги предоставить. Следовательно, для успешной предпринима-

тельской деятельности в подобной высоко конкурентной сфере следует провести подробный и разносто-

ронний анализ существующего рынка, выявить возможные риски для предприятия и его слабые стороны, а 

также найти главные и, возможно, еще неудовлетворенные потребности потенциального потребителя, 

чтобы затем разработать эффективную стратегию, которая позволит обнаружить, занять, реализовать, 

и, в конечном итоге, удержать рыночную нишу. 

Монополистическая конкуренция, конкурентная стратегия, дифференциация продукции, особеннос-

ти салонов красоты. 

 

У всех нас есть свои собственные ритуалы ухода за собой, будь то простое умывание 

лица утром или более специализированные процедуры, такие как маски для лица или 

химический пилинг кожи. Нам явно нравится процесс создания красивого внешнего вида, и 

именно это удовольствие движет быстро растущей во всем мире индустрией красоты. 

Сегодня мировая индустрия красоты, которая охватывает все, от ухода за волосами и 

кожей, до макияжа, оценивается в 425 миллиардов долларов. Все для маникюра опт и всевоз-

можные товары для салонов красоты можно найти на рынке товаров. 

История индустрии красоты столь же разнообразна и красочна, как и цвета губных 

помад и лаков для ногтей, выставленных на женском столике для макияжа. 

Самое раннее археологическое свидетельство о макияже датируется 4000 г. до н.э. в 

Египте. Древние египтяне были озабочены, если не одержимы, самооценкой, чистотой и 

красотой. 

В ранних косметических процедурах также использовались природные ресурсы региона, 

местные природные ингредиенты для скрабов, паст и отшелушивающих средств. Эта модель 

использования местных натуральных ингредиентов является постоянной тенденцией на 

протяжении всей истории индустрии красоты. 

Индустрия красоты – это рынок, где монополистическая конкуренция присутствовала 

всегда. 

Вклад американского экономиста Э. Чемберлена заключается в том, что он был первым 

ученым, кто ввел понятие «монополистической конкуренции». Согласно его убеждениям, 

большинство экономических ситуаций представляют собой явления, включающие и 

конкуренцию, и монополию. 

Модель Чемберлена предполагает структуру рынка, в которой соединены элементы 

конкуренции (большое число фирм, их независимость друг от друга, свободный доступ на 

рынок) с элементами монополии (покупатели отдают явное предпочтение ряду продуктов, за 

которые они готовы платить повышенную цену). При этом предполагается, что предпри-

ниматель в своем стремлении к получению максимальной прибыли стремиться захватить 

контроль над предложением товара, что позволит ему диктовать цену на рынке. Поэтому он 

стремиться создать товар, который хоть чем-то отличается от товара конкурента. 

Когда Э. Чемберлен написал теорию «монополистической конкуренции», он фактически 

описал те конкурентные стратегии, которые существовали на протяжении тысячи лет. 

Ну а говоря о современной индустрии красоты, он всё больше накапливает дифферен-

циацию продукта, он расширяет и возможности. А как это работает, мы можем посмотреть 

на примере студии маникюра «Малибу» действующая по разным точкам города Таганрога, 

представляющая собой наглядный пример монополистической конкуренции. 
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Мастера, работающие в кабинете ногтевого сервиса в салоне, особое внимание уделяют 

повышению качества услуг через создание уникальных авторских дизайнов среднего и 

высокого уровня сложности. Это обстоятельство выгодно выделяет фирму из числа салонов, 

где предлагаются услуги ногтевого сервиса с дизайнами низкого, реже среднего уровня 

сложности. Следует отметить, что официальной классификации ногтевых дизайнов не 

существует, поэтому сложность определяется условно. 

Таким образом, под определение прямых конкурентов в данном случае попадают салоны 

красоты, в большинстве своем расположенные в непосредственной территориальной близос-

ти от потребителей, и предоставляющие своим клиентам аналогичные услуги ногтевого 

сервиса по соразмерным ценам. В число прямых конкурентов также попадают частные 

мастера, работающие на дому. 

Для анализа конкурентов «Малибу» использовался метод эмпирических исследований и 

субъективной экспертной оценки (табл. 1). 

 

Таблица 1. Анализ конкурентоспособности "Малибу" и конкурентов, оценка в баллах. 
Степень 

значимости 

Показатель «Жемчужина» «Цветок 

лотоса» 

«Черника» «Малибу» «Orbits 

Terrarium» 

0,1 Ассортимент 2 4 4 2 1 

0,3 Уровень цен 2 3 3 5 4 

0,3 Качество услуг 2 3 3 4 4 

0,2 Маркетинг 1 3 1 2 2 

0,1 Интерьер 1 3 3 4 2 

1 Итого 8 16 14 17 13 

  

Оценка факторов конкуренции проведена по пятибалльной шкале, где 5 – очень сильное 

проявление, 4 – сильное проявление, 3 – среднее, 2 – слабое, и 1 соответственно – очень 

слабое проявление показателя. 

Используя данные таблицы, можно построить многоугольник конкурентоспособности. 

Многоугольник конкурентоспособности является удобным графическим инструментом для 

визуального сравнения возможностей предприятия и его конкурентов. Модель многоуголь-

ника наглядно демонстрирует достоинства и недостатки предприятий на основе избранного 
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круга значимых показателей. Для данного исследования выбрано пять факторов: 

ассортимент, цена, качество, маркетинг и интерьер. 

Анализ построенного многоугольника конкурентоспособности позволяет прийти к 

выводам об объективных преимуществах и недостатках студии «Малибу» в сравнении с 

предприятиями аналогичного профиля (в количестве четырех). Итак, «Малибу» значительно 

уступает всем рассмотренным конкурентам в ассортименте предлагаемых услуг. Также 

слабыми звеньями являются интерьерная остановка и маркетинговая компания. Однако 

студия способна активно конкурировать с остальными предприятиями по показателям 

«цена/качество», которые играют немаловажную роль при принятии клиентами решения о 

покупке. 

Подводя итоги сказанного, мы можем сказать, что современные стратегии в фирме в 

Таганроге и в других городах, используются, но так же они сталкиваются с проблемами, к 

примеру, геополитическими, такими как нет поставок из других каких-то косметических 

вещей, технологий. Но, тем не менее, мы развиваем продуктозамещение, которое 

развивается очень эффективно, динамично. 

Конкурентоспособность предприятия – один из важнейших критериев его существова-

ния на рынке, прямо связанный с рентабельностью. Для анализа конкурентоспособности 

маникюрной студии «Малибу» был выбран основной метод: построение многоугольника 

конкурентоспособности.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ  

В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РФ 
 

В данной статье автор предлагает перечень мероприятий, направленных на совершенствование системы 

страхования вкладов в банковской системе РФ. В настоящее время система страхования вкладов, 

действующая в Российской Федерации, имеет ряд недостатков, которые влияют на эффективность ее 

функционирования, а также функционирование всей банковской системы в целом. Сформулированные направ-

ления совершенствования системы страхования вкладов, разработанные мероприятия по ее дальнейшему 

развитию, а также разработанная система управления рисками, помогут укрепить позиции системы страхо-

вания вкладов на мировом уровне и обеспечить внутренние потребности страны в изменениях, в случае их 

поэтапной реализации. 

Вклад, агентство по страхованию вкладов, банковская система, Банк России, страхование.  

 

В связи с недостаточно стабильным функционированием системы страхования вкладов 

необходимо сформулировать основные векторы ее развития на ближайшее будущее. 

Первым направлением развития, определенно должно стать совершенствование дейст-

вующих способов взаимодействия Агентства по страхованию вкладов с остальными 

участниками системы страхования вкладов, а также развитие дистанционных каналов связи. 

Еще один вектор направления развития, должен быть направлен на совершенствование 

системы управления Агентством по страхованию вкладов, а также обеспечение наибольшей 

степени открытости деятельности Агентства для всех участников системы страхования 

вкладов, особенно для вкладчиков. 

В качестве еще одного из направлений развития системы страхования вкладов, на 

ближайшую перспективу, можно сформулировать расширение функциональных обязан-

ностей Агентства по страхованию вкладов, связанных с возможностью полной передачи 

полномочий роли санатора и ликвидатора банков от Центрального Банка РФ к Агентству.  

Кроме того, расширение функциональных обязанностей Агентства по страхованию 

вкладов, непременно, должно касаться вопросов регулирования новых объектов страховой 

защиты, в случае расширения их перечня. Данное направление развития, предусмотрено на 

случай включения в перечень объектов страховой защиты, вкладов юридических лиц. 

Помимо этого, стоит продолжить политику минимизации зависимости системы страхо-

вания вкладов от государственных источников финансирования. Хоть система страхования 

вкладов и является государственной, но, несмотря на это, ее, в некоторой степени, 

автономное действие, является более эффективным. 

Следующим направлением развития системы страхования вкладов может послужить 

реализация политики Агентства, направленной на информирование населения о существо-

вании системы страхования вкладов и механизме ее функционирования.  

В качестве еще одного направления развития, стоит выделить возможный выход парт-

нерских отношений Агентства по страхованию вкладов за пределы страны. Предполагается 

налаживание взаимодействия с международными организациями, функционирующими в 

схожей области деятельности, с целью изучения положительного мирового опыта, построе-

ния систем страхования вкладов в условиях изменившейся экономической ситуации в мире. 

Следующим направлением должно стать обеспечение непрерывного функционирования 

системы страхования вкладов, путем повышения эффективности использования средств 

Агентства, развития механизмов привлечения, различного вида, ресурсов (кадровых, финан-

совых, технологических и пр.), а также разработки подготовительных мероприятий на случай 

резких изменений, связанных с увеличением масштаба возникновения страховых случаев. 

Агентство по страхованию вкладов обязательно должно вести работы по изучению 

потребностей вкладчиков, банков-участников, экономики страны в целом, изучать основные 
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параметры развития системы страхования вкладов, успешно применяемые в мировом опыте 

развития системы, а также адаптировать их в современные экономические условия России [1]. 

Поскольку одной из стратегических целей Агентства по страхованию вкладов является 

формирование одной из лучших систем страхования вкладов в мире, стоит более активно 

внедрять лучшие результаты деятельности международных компаний по страхованию 

вкладов, разрабатывать собственные стандарты и процедуры для обеспечения устойчивого 

функционирования деятельности, а также, кроме положительного мирового опыта приме-

нения системы, обмениваться негативным опытом для совместного поиска эффективных 

решений по их устранению. 

Для обеспечения реализации направлений развития, необходимо уделить внимание под-

готовке кадрового состава Агентства к изменениям, путем переподготовки кадров, их обуче-

ния, и, в связи с неизбежным увеличением объема работы, увеличить материальное стимули-

рование их деятельности. 

Все перечисленные направления совершенствования системы страхования вкладов носят 

общий (векторный) характер.  

В качестве основных мероприятий по повышению финансовой устойчивости системы 

страхования вкладов, а также стабилизации работы банковской системы в целом, могут 

выступать следующие рекомендации: 

1. Пересмотр максимальной суммы страхового возмещения. Реализация данного меро-

приятия, заключается в повышении суммы страхового возмещения, как это было сделано 

ранее с 700 тыс. руб. до 1 млн. 400 тыс. руб. Только на этот раз, предлагается ее повысить 

до 3 млн. руб. Итогом реализации данного мероприятия должно стать привлечение 

большего количества денежных средств в банки, и, как следствие, в российскую 

экономику в целом [3].  

2. Пересмотр действующей системы расчета страховых взносов в Фонд обязательного 

страхования вкладов. Данное мероприятие по развитию системы страхования вкладов, 

является не менее значимым в обеспечении устойчивого развития самой системы и 

банковской системы в целом.  

3. Пересмотр критериев отбора банков для допуска их в систему страхования вкладов. 

Существующие критерии отбора по допуску банков в систему страхования вкладов 

являются эффективными, но недостаточно жесткими. Свидетельством тому, является 

печальная статистика, согласно которой, банки, недавно допущенные в систему страхо-

вания вкладов, через небольшой промежуток времени разорялись. 

4. Повышение финансовой и инвестиционной грамотности населения. Данное мероприятие 

может быть реализовано при поддержке Агентства по страхованию вкладов, через сами 

банки, а также через различные средства массовой информации. 

5. Повышение эффективности надзорных функций над действиями банков-участников 

системы страхования вкладов.  

6. Пересмотр ключевых параметров формирования и функционирования системы страхо-

вания вкладов. Данное мероприятие, подразумевает, кроме внедрения в практику системы 

страхования вкладов дифференцированной шкалы взносов, изменить еще два основопо-

лагающих параметра [2].  

Таким образом, можно сделать вывод, что все предложения и разработанные меро-

приятия, благотворно повлияют на систему страхования вкладов в Российской Федерации, 

даже если будут реализованы частично. В случае реализации всех предложенных мероприя-

тий произойдет кардинальное реформирование и модернизация системы страхования 

вкладов, и в результате, система приобретет качественно новые параметры функциони-

рования. 

Поскольку система страхования вкладов тесно связана с банковской системой и прочно 

закреплена в экономике страны в качестве регулирующего механизма, то обеспечение ее 

финансовой стабильности и обновление способствуют качественным изменениям в смежных 

и взаимодействующих областях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ГИПОТЕЗЫ ПРЕОБЛАДАЮЩЕГО СПРОСА К УСЛОВИЯМ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Инновационная экономика, масштабы которой поступательно растут, сталкивается с процессами 

трансформации сложившихся форм бизнеса, изменение его структуры, особенно в условиях ускоренного 

импортозамещения в нашей стране. Это определяет рост дифференциации в уровнях оплаты труда, 

формируя тенденции, описанные в гипотезе преобладающего спроса Линдера, изучение которых позволяет 

спрогнозировать последствия и сформировать рекомендации для экономической политики.  

Преобладающий спрос, импортозамещение, оплата труда, ОКВЭД, инновационные технологии. 
 

Инновационная экономика, активно развивающаяся в период перехода от общества 

индустриального к обществу информационному [2]. Здесь происходит перестройка произ-

водственно-отраслевой структуры, что способствует изменению условий функционирование 

отдельных хозяйствующих субъектов. Наиболее конкурентными становятся предприятия, 

которые получают возможность принимать участие в инновационных процессах наиболее 

динамично. Так, к примеру, большую долю подобных предприятий охватывает ОКВЭД-51, 

включающий: 

− деятельность, связанную с пассажирским воздушным транспортом (перевозка пассажиров 

по расписанию, экскурсионные полеты, чартерные перевозки, аренда воздушного судна, 

деятельность общего назначения в целях обучения или отдыха); 

− деятельность грузового воздушного транспорта и космического транспорта (перевозка 

грузов по расписанию, перевозки грузов не по расписанию, аренда воздушного 

транспорта грузоперевозок); 

− деятельность космического транспорта (деятельность, связанная с запуском космических 

объектов в космическое пространство, деятельность, связанная с доставкой космонавтов и 

полезных грузов на космические объекты, деятельность, связанная с исследованием и 

использованием космического пространства). 

И так как продукт, создаваемый в этих сферах, пользуются повышающимся спросом, 

предполагают высокий уровень квалификации работников, их инновационную ориентацию, 

уровни оплаты труда здесь оказываются существенно выше, чем в среднем по экономике, а 

их динамика имеет наиболее выраженный характер практически во всех федеральных округ 

РФ (табл.). 

Таблица. Средний уровень оплаты труда на предприятиях, относящихся к ОКВЭД 51 

по ФО РФ 

 

 

Центральный федеральный округ преобладает по показателю средних зарплат в 

Российской Федерации, всё это обусловлено наличием города федерального назначения 

Москвы и Московской областью в целом, в которых уже несколько десятков лет деятель-

ность ОКВЭД 51 динамично развивается. 

Федеральный округ Средний уровень оплаты труда 

2017 2018 2019 2020 2021 

Центральный федеральный округ 134061,1 152579,4 160983,6 137793,9 149129,9 

Южный федеральный округ 71905,1 79745,9 85788,9 87383,3 103456,8 

Северо-Западный федеральный округ 94025,3 111307,2 124167,3 105290,3 113043,3 

Дальневосточный федеральный округ 92508,0 104820,2 113383,5 113965,0 129314,1 

Сибирский федеральный округ  68174,7 87503,9 101138,0 94092,6 104161,5 

Уральский федеральный округ 90955,2 93814,5 104114,3 101709,1 113668,8 

Приволжский федеральный округ 74650,4 77555,4 86164,4 87830,5 100465,8 

Северокавказский федеральный округ 23404,3 20137,8 22306,3 25608,4 30527,5 
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Второе место по средним зарплатам занимает Дальневосточный округ, данный округ 

начал развиваться относительно недавно, но деньги, которые выделяет ему государство, 

позволило в 2021 году подняться на 16 тысяч рублей по средним зарплатам.  

Третье место занимает Уральский федеральный округ, который, как и Центральный 

федеральный округ обладает крупными городами, в которых уже несколько десятилетий 

развивается ОКВЭД 51. 

Последнее место занимает Северокавказский федеральный округ, всё это обусловлено, 

совершенно другой экономической направленностью в экономике округа. Данный округ 

испытывает больший интерес в сторону сфер агрономии и добычи полезных ископаемых. 

Высокий средний уровень оплаты труда повышает конкурентность данного сектора в 

национальной экономике, формируя потенциал для роста платежеспособного спроса, при 

этом в других отраслях порождая углубление проблем, сопутствующих снижению уровня 

доходности [4].  

И так как оплата труда в секторах, входящих в ОКВЭД-51 одна из самых высоких в 

Российской Федерации (3 место), это позволяет работникам, не только быть активными 

участниками потребительского рынка. Уровень их образования, технических навыков, 

интересов, предопределяет активное использование инновационного продукта в своей 

жизнедеятельности, предъявляя спрос на него в различных доступных формах. Таким обра-

зом, активизация покупок инновационных товаров широким спектром потребителей побуж-

дает к поиску новых потребительских сегментов и производству благ, самих являющихся 

инновациями. 

Впервые об этих тенденциях было указано в гипотезе преобладающего спроса Линдера 

[3]. Высокий уровень зарплат повышает интерес людей, находящихся в данной сфере, к 

престижным товарам. Таким образом, рост оплаты труда в инновационных секторах создает 

предпосылку для ускорения технического прогресса.  

С повышением заработной платы растет спрос на инновации экономики, но, чтобы 

гипотеза Линдера работала более качественно, государству нужно вкладывать деньги в 

развитие ОКВЭД 51. Раз ОКВЭД 51 является локомотивом технического прогресса, то 

недостаточно платить высокую заработную плату, государству необходимо развивать 

инвестиционный потенциал, развивать институциональную структуру. Подобный подход к 

развитию ОКВЭД 51 сможет создать больший приток рабочей силы и как следствие повысит 

спрос на инновационные технологии людей. 
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РОЛЬ КОНФЛИКТОГЕНОВ В КОНФЛИКТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

 
В статье автором рассматривается проблема конфликтогенов как источников конфликтного 

взаимодействия. Описаны основные конфликтогены, приведены статистические данные, полученные автором 

по результатам анкетирования, намечены способы преодоления различных конфликтогенов 

Конфликт, конфликтное взаимодействие, конфликтоген. 

 

Актуальность изучения конфликтов как неотъемлемого явления социальной жизни в 

последние десятилетия существенно повысилась. Конфликты являются неизбежным 

элементом взаимодействия людей друг с другом, с группами, с обществом в целом, 

поскольку каждый субъект имеет собственные интересы, свою точку зрения на объективную 

реальность, при этом он могут быть совершенно противоположными. 

Сегодня социальное взаимодействие становится все более интенсивным, а возникающие 

в его ходе конфликты могут иметь как отрицательные, так и положительные последствия. 

Поэтому важной задачей для исследователей становится поиск возможных путей 

профилактики, преодоления и разрешения конфликтов. 

Важную роль в конфликтном взаимодействии играют конфликтогены – слова или 

действия, которые приводят к конфликту. Конфликтогены являются триггером открытого 

противостояния: они вызывают различные негативные эмоции, разрушают отношения, ведут 

к конфронтации, являются помехой для эффективного разрешения противоречий. 

Важной особенностью, которая может объяснить суть использования конфликтогенов в 

социальном взаимодействии, является склонность людей придавать чужим словам и 

действиям больше значения, чем своим собственным, отсюда возникает повышенная чувст-

вительность и критичность к поведению собеседника. Нередки ситуации, в которых собе-

седники четко определяют конфликтогены, используемые другой стороной, при этом не 

замечают, как используют их сами. 

Мотивационная основа использования конфликтогенов в конфликтном взаимодействии 

включает три аспекта – это мотивы эгоизма, стремления к превосходству, а также враждеб-

ности и вытекающей из нее агрессии. 

Эгоистическая мотивация присуща каждому человеку, поскольку все люди ориенти-

руются прежде всего на достижение собственных целей, удовлетворение своих потреб-

ностей. Однако проявления эгоизма могут запускать конфликты в том случае, когда не учи-

тываются интересы других людей, что приводит к сверхконцентрации на собственном «я» и 

полному равнодушию к внутреннему миру других людей. Это препятствует установлению 

позитивных отношений, мешает сотрудничеству и взаимопониманию, блокирует достижение 

общих целей.  

Мотивация стремления к превосходству проявляется в преувеличении собственных 

достижений и одновременным обесцениванием достижений других людей, завышенной 

самооценке, излишней уверенности в собственной правоте, навязыванию собственной точки 

зрения. 

Мотивация враждебности и агрессивность личности как ее следствие являются наиболее 

распространенной мотивацией конфликтного поведения. Агрессивность может проявляться 

либо как черта личности, характерная для поведения конкретного человека, либо ситуативно, 

как способ реагирования на сложившиеся обстоятельства.  

Люди с повышенной агрессивностью конфликтны, все их поведение наполнено 

конфликтогенами. Наиболее опасным в случае открытого проявления враждебности и 

агрессии является тот факт, что такое поведение провоцирует ответную враждебность, в 

результате получается еще больший накал страстей и обмен конфликтогенами в еще более 

агрессивной форме. 
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Основными проявлениями конфликтогенов являются: 

 открытое выражение недоверие; 

 неискренность в суждениях, использование в качестве аргументов недостоверной инфор-

мации; 

 постоянное навязывание своей точки зрения, нежелание признавать свои ошибки и право-

ту собеседника; 

 неумение выслушать, понять и принять точку зрения собеседника; 

 «переход на личности», принижение значимости собеседника (обесценивание его вклада в 

общее дело, перебивание, оскорбление, обвинение, насмешки). 

Участник конфликта, первым применивший конфликтоген, становится источником его 

разрастания и углубления, повышения градуса эмоций, что может вести к разрушительным 

последствиям. Другая сторона конфликта воспринимает ситуацию как нападение и начинает 

защищать себя и свою точку зрения с использованием различных средств, в том числе с 

помощью ответного использования конфликтогенов. Включаются оборонительные и 

оправдательные средства, которые еще больше усугубляют конфликт. 

С целью изучения общественного мнения о роли конфиктогенов в социальном взаимо-

действии автором было проведено эмпирическое исследование, для получения необходимых 

сведений был выбран такой метод, как анкетирование. 

Анкетирование проводилось в режиме онлайн с помощью сервиса Google Form: анкета 

была загружена в электронную оболочку, респондентам была разослана ссылка для прохож-

дения анкетирования. В анкетировании приняли участие 29 респондентов обоего пола в 

возрасте от 18 до 50 лет. 

Все данные были обработаны и проанализированы.  

Рассмотрим распределение ответов респондентов на вопросы анкеты. 

Согласно рис. 1, в ситуации расхождения взглядов с коллегой на совместный проект 93% 

опрошенных стремятся найти компромисс, 3,9 % полностью согласятся с коллегой, а 

остальные 3% будут настаивать на своем мнении.  

 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос о поведении  

в ситуации конфликта взглядов на совместный проект 

 

Как показано на рис. 2, наибольшая доля респондентов (79%) имеет нейтральное 

отношение к критике в свой адрес, а остальные ответы «положительно» и «негативно» 

делятся поровну (по 10%). 
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос об отношении к критике в адрес респондентов 

 

Согласно рис. 3, иллюстрирующему частоту критики в адрес других людей, можно 

сказать, что более половины опрошенных 58,6% опрошенных довольно часто критикуют 

других, а остальные стараются этого не делать. 

 
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос о частоте критики,  

которую высказывают респонденты другим людям 

 

Несмотря на довольно высокий процент критики в адрес других людей, 82,1% 

респондентов стараются избегать конфликтов. Это очень высокий процент, который говорит 

о стремлении подавляющего большинства респондентов не вступать в конфликты в самом 

начале сложившейся конфликтной ситуации. Эти данные показаны на рис. 4.  

 
Рис. 4. Распределение ответов на вопрос об избегании конфликтов 
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Стремление респондентов избегать открытых конфликтных действий подтверждается 

и ответами на вопрос о том, легко ли спровоцировать их на конфликт, представленными на 

рис. 5.  

 
Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Вас легко спровоцировать на конфликт?» 

 

Согласно рис. 5, 62,1% опрошенных считают, что их трудно спровоцировать на 

конфликт, 24,1% могут поддаться на провокации и 13,8% не смогли ответить точно ответить 

на этот вопрос. 

Далее респондентам были заданы вопросы о силе ряда наиболее распространенных 

конфликтогенов: открытое выражение недоверия, неискренность в суждениях (использова-

ние недостоверной информации, нечестность, ложь), навязывание своей точки зрения (а 

также нежелание признавать свои ошибки и правоту собеседника), неумение выслушать, 

понять и принять точку зрения собеседника, «переход на личности», принижение значимости 

собеседника (обесценивание его вклада в общее дело, перебивание, оскорбление, обвинение, 

насмешки). Каждый из перечисленных конфликтогенов предлагалось оценить по силе с 

использованием шкалы от 1 до 10 баллов, где оценка 1 соответствовала наименьшей силе 

конфликтогена, а оценка 10 – его наибольшей силе. 

Сводные результаты анализа данных в виде средних баллов по всем ответам 

респондентов представлены на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Средний балл оценок силы конфликтогенов 
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Согласно рис. 6, наиболее сильным конфликтогеном среди всех является «переход на 

личности», наиболее слабым – проявление неискренности. 

Таким образом, результаты опроса показали, что большинство респондентов спокойно 

относятся к критике, поэтому достаточно часто получают ее в свой адрес и сами критикуют 

своих собеседников. При этом стремятся не вступать в открытые конфликты, искать компро-

миссные решения, не использовать конфликтогены. Среди перечисленных конфликтогенов 

наиболее сильными считают конфликтогены, связанные с проявлением враждебности и 

стремления к превосходству, при этом достаточно слабыми конфликтогенами считают 

неискренность и недоверие. 

Рассмотрим механизмы преодоления основных конфликтогенов. 

Для того, чтобы справиться с проявлениями эгоизма со стороны собеседника, необхо-

димо использовать различные приемы убеждения, особенно важно при этом не только 

разъяснить свою точку зрения, но и принять право собеседника на другое мнение. Важно 

также в конфликтной ситуации показать собеседнику, что его слушают, слышат и понимают. 

Стремление собеседника к превосходству можно преодолеть предоставлением ему воз-

можности почувствовать свою значимость и компетентность другими неконфликтными 

способами. 

Агрессивность собеседника создает высокую психологическую напряженность, преодо-

леть которую достаточно трудно, однако основным в этом случае является предоставление 

возможности выговориться, разрядить накопившееся напряжение в проговаривании эмоций, 

сосредоточении внимания на текущих простых действиях, либо на будущих способах 

решения возникших проблем. 

Универсальными способами не доводить разногласия до открытого конфликтного 

взаимодействия являются отказ от использования конфликтогенов в собственном поведении, 

стремление решать вопросы в конструктивном ключе и не отвечать конфликтогеном на 

конфликтоген, использованный собеседником, ориентация на логическое, рациональное 

разрешение конфликтных ситуаций неконфликтными способами в ходе переговоров, 

сотрудничества и совместной деятельности. 
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магистрант, ЧОУ ВО ТИУиЭ 

 

ОРГАНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
В статье представлен анализ деятельности органов студенческого самоуправления с точки зрения 

развития управленческих компетенций их лидеров и участников. Автор отмечает, что студенческое 

самоуправление является посредником между студенческим сообществом и администрацией образовательной 

организации. Описываются компетенции в области управления персоналом, которые развиваются у лидеров и 

активистов студенческого самоуправления: ведение переговоров, коммуникация, сотрудничество, 

налаживание партнерских отношений. Перечисленные компетенции имеют большое значение в будущей 

профессиональной деятельности, поскольку повышают конкурентоспособность молодых специалистов. 

Органы студенческого самоуправления, управление персоналом, управление человеческими ресурсами, 

управленческие компетенции, лидерские качества.  

 

Органы студенческого самоуправления (ОСС) являются важной составляющей высшего 

образования, в которой студенты имеют возможность развивать свои лидерские и 

управленческие навыки, в частности, осваивать на практике процессы стратегического 

управления человеческими ресурсами и становиться более подготовленными к карьерному 

росту в будущем. В данной статье рассмотрены вопросы о том, как ОСС могут быть исполь-

зованы в качестве инструмента для понимания функционирования системы управления 

персоналом, и как студенты могут освоить инструменты управления персоналом через 

участие в ОСС. 

ОСС представляют собой организации, в которых студенты имеют возможность участ-

вовать в управлении своим университетом, колледжем или институтом. ОСС могут включать 

в себя различные подразделения, такие как студенческий совет, организации по интересам 

студентов, а также комитеты по управлению общежитиями и другими студенческими 

объединениями [4]. 

Участие в ОСС позволяет студентам не только иметь голос в управлении своим 

образовательным учреждением, но и получать опыт управления человеческими ресурсами. 

Студенты, занимающие лидирующие позиции в ОСС, вынуждены развивать навыки управле-

ния персоналом, такие как организация и планирование работы команды, руководство и 

мотивация, решение конфликтов и принятие решений. 

Лидеры ОСС в процессе своей деятельности становятся более стрессоустойчивыми и 

гибкими к изменениям, так же начинают на базовом уровне понимать психологию и 

потребности членов организации и субъектов из внешней среды, с которыми они вынуждены 

взаимодействовать для развития организации [2]. Студенты могут столкнуться с различными 

проблемами и возможностями и имеют возможность приобрести навыки трансформации 

этих самых проблем в возможности, и мультиплицировать этот опыт средствами тренингов и 

семинаров для студентов. Они также могут научиться работать с различными инструментами 

для управления персоналом, такими как HR-системы, системы управления проектами и 

программы для анализа данных. 

Участие в ОСС также предоставляет студентам возможность работать в команде и 

развивать коммуникативные навыки. Управление персоналом требует не только умения 

руководить, но и умения эффективно общаться с сотрудниками и решать конфликты. В ОСС 

студенты могут научиться работать в команде, разрешать конфликты и принимать решения, 

учитывая мнение всех участников организации [1, 7]. 

 Участие в органах студенческого самоуправления может быть весьма ценным и важным 

при приеме на работу. Работодатели часто оценивают участие в ОСС, потому что оно 

демонстрирует, что студенты обладают лидерскими навыками, умеют работать в команде, 

принимать решения и решать проблемы [1, 3]. 
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Кроме того, участие в ОСС также может свидетельствовать о том, что студенты обла-

дают определенным уровнем профессиональной зрелости и способности к самоуправлению, 

что также является важным для работодателей [6]. 

Студенты, имеющие опыт работы в ОСС, могут также использовать этот опыт в своих 

резюме и при собеседовании, чтобы продемонстрировать свои лидерские и управленческие 

навыки, а также свой опыт управления персоналом. Это может увеличить их шансы на 

получение желаемой работы. 

Таким образом, участие в органах студенческого самоуправления может дать студентам 

не только практический опыт управления, но и улучшить их шансы на успешную карьеру в 

будущем. 

Период пандемии COVID-19 представлял собой новые вызовы для работы ОСС, один из 

главных вызовов, связанных с работой ОСС в период пандемии, заключался в необходи-

мости перехода на онлайн формат работы. В связи с ограничениями на проведение встреч и 

мероприятий, многие ОСС вынуждены были перейти на онлайн формат встреч, что затруд-

няло работу некоторых команд. 

Однако, в то же время, переход на онлайн формат имел и свои преимущества. Например, 

он сделал работу ОСС более доступной для студентов, которые ранее не могли принимать 

участие в оффлайн встречах из-за расстояния или занятости. 

Кроме того, ОСС начали активнее использовать онлайн платформы и инструменты для 

более эффективной работы и управления проектами, такими как Google Docs, Trello, Zoom и 

другие. 

Еще одним вызовом являлось необходимость принятия решений в условиях неопреде-

ленности и быстро меняющейся ситуации. ОСС должны быть готовы к быстрому реагиро-

ванию на новые правила и рекомендации, которые могут влиять на их работу. 

Кроме того, в период пандемии ОСС должны были обращать больше внимания на 

вопросы здоровья и безопасности студентов, а также на вопросы, связанные с поддержкой 

студентов, которые могут столкнуться с проблемами в связи с пандемией. 

В целом, период пандемии представлял собой новые вызовы для работы ОСС, однако он 

также был возможностью для развития новых навыков и подходов к работе, а также для 

более тесного взаимодействия между студентами и ОСС в онлайн формате. 

Лидеры органов студенческого самоуправления, которые выступают в качестве медиато-

ров между студентами и администрацией, могут развивать навыки налаживания партнерства, 

используя психологические качества и компетенции в области управления персоналом [2, 5]. 

1. Слушание и понимание: лидеры ОСС должны уметь выслушивать мнения и предложения 

студентов, а также понимать их потребности и интересы. Они также должны уметь 

представить эти мнения и интересы администрации учебного заведения, чтобы найти 

общие решения. 

2. Построение доверия: лидеры ОСС должны действовать как посредники и устанавливать 

доверительные отношения между студентами и администрацией. Это можно достичь 

путем убеждения обеих сторон в том, что их мнения и интересы будут учтены и уважены 

при принятии решений. 

3. Коммуникация: лидеры ОСС должны иметь навыки эффективной коммуникации, чтобы 

убедить администрацию в необходимости изменений и улучшений в системе управления 

персоналом, и в то же время объяснить студентам, почему некоторые решения могут быть 

приняты. 

4. Сотрудничество: лидеры ОСС должны действовать как партнеры для администрации и 

студентов, а не как противники. Это может быть достигнуто через сотрудничество и учас-

тие в процессе разработки и внедрения изменений в систему управления персоналом. 

5. Развитие навыков управления: лидеры ОСС могут использовать опыт взаимодействия с 

администрацией и студентами, чтобы развивать свои навыки управления и налаживания 

партнерских отношений. Это может помочь им не только в роли лидеров ОСС, но и в 

будущей карьере в управлении персоналом или других сферах. 
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На основании полученных данных можно сделать вывод, что органы студенческого 

самоуправления являются важным инструментом для понимания функционирования 

системы управления персоналом. В рамках органов студенческого самоуправления студенты 

формируются как лидеры и управленцы, приобретая навыки управления, коммуникации, 

организации и руководства группами людей. Они также учатся работать с конфликтами и 

налаживать партнерские отношения с администрацией и спонсорами. 

Теоретический анализ показал, что участие в органах студенческого самоуправления 

может оказаться полезным при поиске работы после окончания учебы, так как работодатели 

ценят навыки лидерства и управления персоналом. Кроме того, органы студенческого 

самоуправления могут стать площадкой для создания своих проектов и инициатив, что 

может стать дополнительным плюсом в резюме при поиске работы. 

Лидеры органов студенческого самоуправления продемонстрировали высокую адаптив-

ность и научились эффективно работать в быстро меняющихся условиях. Данный опыт 

сформировал большое количество будущих антикризисных менеджеров и эффективных 

управленцев. 
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АЛЛЮЗИЯ В ЗАГОЛОВКАХ БРИТАНСКОЙ ГАЗЕТЫ THE GUARDIAN 

 
В статье говорится об употреблении аллюзии как стилистического приема в заголовках британской 

газеты The Guardian. Аллюзия эффективно используется в заголовках статей как познавательный инстру-

мент, играющий важную роль, помогая читателям лучше понять реальность и расширить свои базовые 

знания о политике и международных делах. 

Аллюзия, стилистический прием, стилистика, статья, газета. 

 

Аллюзия – это один из наиболее часто используемых стилистических элементов 

заголовков газет как в США, так и в Великобритании. В «Оксфордском словаре аллюзий» 

дается следующее определение: аллюзия может быть определена как упоминание имени 

реального человека, исторического события или литературного персонажа, которое не 

является просто прямой ссылкой, но которое вызывает в воображении какой-то 

дополнительный смысл, воплощающий какое-то качество или характеристику, для которой 

использовали это слово [1, с.7]. 

Многие российские лингвисты рассматривают аллюзию как стилистическую фигуру, 

содержащую либо цитату, либо ссылку на литературную, историческую, мифологическую, 

религиозную или политическую ситуацию, факт, личность. По мнению Е. В. Грудиевой, в 

заголовках и самих текстах используются самые разнообразные литературные аллюзии: 

литературные цитаты, названия произведений, имена персонажей; измененные высказыва-

ния знаменитых лиц; сюжеты и персонажи мифов; цитаты; перифраз названий и фразы из 

фильмов и телевизионных программ, рекламы; названия картин, скульптуры и другие 

произведения искусства [2, с.134–143]. Таким образом, чтобы понять намекающий 

заголовок, получатель должен обладать определенными базовыми знаниями. 

Примером аллюзии может служить заголовок статьи The Guardian от 15 февраля 2019 г. 

[3]: 

«Happily never after: why we don't need 

romantic comedy sequels» 

«Новые приключения Золушки: почему 

романтическим комедиям не нужны 

продолжения» 

В заголовке упоминается американский мультфильм «Новые приключения Золушки», 

хотя в самой статье говорится о фильме 2018 года «Будка поцелуев». Аллюзия заключается 

в том, что мультфильм получил очень низкие оценки и автор намекает на то, что фильму не 

нужно продолжение, если он не хочет повторить коммерческий провал раннее упомянутого 

произведения. 

«Turning water into wine: how did simple 

H2O become a luxury commodity?» 

«Превращение воды в вино: как простая 

H2O стала предметом роскоши?» 

2 января 2019 г. [4]. В статье говорится о повышении цен на питьевую воду в Австралии 

и феномене «люксовой воды». Аллюзия «превращение воды в вино» отсылает к Библии. 

Автор образно сравнивает высокие цены на воду и стоимость вина. 

«Be still my eating heart: Sweethearts won't be 

on sale this Valentine's Day» 

«Успокойся, мое голодное сердце: в День 

святого Валентина сладости не поступят 

в продажу» 

24 января 2019 г. [5] Аллюзия «Be still my eating heart» отсылает к песне британского 

рок-музыканта Стинга «Be still my beating heart», а именно игра слов – «beating» и «eating». 

В статье автор сообщает о том, что в США в канун Дня Святого Валентина знаменитые 

конфеты в форме сердца будут сняты с продажи и предлагает другие варианты подарков. 

«Forbidden fruit: berry growers warn Brexit 

could ruin sector» 

 

«Запретный плод: производители ягод 

предупреждают, что Брексит может 

разрушить отрасль» 



 

99 
 

23 июня 2018 г. [6] Аллюзия «запретный плод» отсылает к Ветхозаветному сюжету о 

грехопадении Адама и Евы. Выбор этой иллюзии обусловлен тем, что клубнику собирают 

рабочие-иностранцы, которые теперь не хотят приезжать в Британию. Они столкнулись с 

неопределенным и потенциально враждебным приемом после голосования по Брекситу. 

Владельцы клубничных плантаций не смогут легально заниматься выращиванием клубники 

на прежних территориях, ягода буквально окажется под запретом. 

Félix Gallardo: the 'Bill Gates of cocaine' who 

rules the new Narcos season 

Феликс Галлардо: «Билл Гейтс кокаина», 

который правит новым сезоном «Нарко» 

15 ноября 2018 г. [7] Автор использует аллюзию для отсылки к Биллу Гейтсу, амери-

канскому бизнес-магнату и соучредителю Microsoft. Его история является олицетворением 

«успеха с нуля», который может являться прототипом для героя сериала «Нарко» нарко-

барона Феликса Гальярдо. 

A vegan yoga retreat in Dracula’s back yard, 

Romania 

Веганство, уединение и йога на заднем 

дворе Дракулы, Румыния 

13 января 2019 г. [8] Упоминание Дракулы – прямая аллюзия на главного героя 

готического романа ужасов Брэма Стокера «Дракула». Считается, что Румыния знаменита 

лишь замком, где жил прототип графа Дракулы – Влад III Цепеш. В статье автор пытается 

доказать обратное, рассказывая об отеле недалеко от замка героя, используя аллюзию для 

привлечения внимания читателя и ассоциаций с Румынией. 
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ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья посвящена теме демографии в Российской Федерации. Цель работы заключается в исследовании 

проблемы снижения рождаемости населения страны. Методологической основой исследования является 

анализ документов, вторичный анализ и анализ статистики. Результаты исследования показали, что с 

каждым годом рождаемость в России сокращается, что в стратегическом плане ведёт к снижению 

трудовых ресурсов. Источниками этих проблем являются низкий уровень жизни населения, жизненные 

позиции молодого поколения. Данные показывают, что предпринимаемые государственные меры не дают 

ожидаемого эффекта.  

Демография, государственная политика, стимулирование рождаемости, уровень рождаемости, 

повышение рождаемости. 

 

Актуальность. В XXI век ознаменовался для всего мирового такой глобальной 

проблемой как перенаселенность. Однако на фоне неконтролируемого роста населения, 

обрекающего в будущем жителей Земли на ресурсный дефицит, российские тенденции 

говорят об обратной ситуации. В текущий момент перед российскими органами власти стоит 

такая важная задача, как остановить процесс сокращения населения. Причиной данной 

ситуации послужили такие факторы, как рост требований к образованию и профессиональ-

ным компетенциям человека на рынке труда, снижение гендерного неравенства в профес-

сиональной сфере, достижения медицины в вопросах репродуктивности. Важность решения 

демографической проблемы для российского государства имеет стратегическое значение как 

по последствиям на рынке труда, так и в геополитическом плане (так как обширные, но 

удаленные от столичного центра территории страны с течением времени могут полностью 

обезлюдить). Поэтому государственные органы власти берут на себя ключевую роль в созда-

нии системы стимулирования репродуктивно активного поведения. Поэтому важно изучать 

демографическую политику, меры государственной поддержки рождаемости населения 

Российской Федерации. 

Целью работы является исследование проблемы снижение рождаемости населения 

страны. Для этого решались следующие задачи: определены темпы снижения рождаемости; 

изучены способы государственной поддержки рождаемости в Российской Федерации. 

Объектом исследования выступает демографическая ситуация в РФ. Предметом исследова-

ния уровень рождаемости в Российской Федерации. Методологической основой исследова-

ния является анализ документов, вторичный анализ и анализ статистики. 

Данную тему активно разрабатывают отечественные ученые. Основные тенденции и 

структуру демографических процессов изучают Ростовская Т.К., Архангельский В.Н., 

Письменная Е.Е. [5], Рыбаковский О.Л., Фадеева Т.А. [6]. Исследуют факторы, которые 

влияют на рождаемости, Матюшенко С.И., Пяткина Д.А., Дзугаева Л.В., Захарова С.Ф. [3], 

Сивоплясова С.Ю., Сигарева Е.П., Архангельский В.Н. [7], Чижикова Е.С., Серебрянская 

В.Н., Лоскутова С.Н. [9]. Обобщая результаты их исследования можно заключить следую-

щее. На данный момент рождаемость в России сокращается. Тенденция рождаемости имеет 

волнообразную динамику. Волна текущего снижения рождаемости в России началась с 2015 

года. Несмотря на устойчивое снижение численности родившихся в России, на территории 

страны фиксируется определенная неоднородность: величина коэффициента рождаемости 

зависит от региона (табл. 1). 
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Таблица 1. Неоднородность распределения коэффициента рождаемости в 2020 году 

 
 

Этот коэффициент показывает среднее число новорожденных в расчете на одну жен-

щину. Как показывают данные, самый высокий показатель фиксируется на территории 

Республики Тыва (2,97). Самый низкий уровень коэффициента рождаемости в Ленин-

градской области (1,06). Таким образом, вопрос о стимулировании рождаемости необходимо 

ставить на контроль не столько на уровне государственного управления, сколько перед руко-

водством конкретных регионов (Ленинградская область, республика Мордовия, Смоленская 

область, Саратовская область, Пензенская область). Такой дифференцированный подход 

позволит оптимизировать расходы государства на развитие демографической программы. 

Как известно, на текущий момент государство проводит активную политику стимули-

рования рождаемости. Наиболее известная и масштабная программа, направленная на решение 

демографической проблемы в стране – это программа материнского капитала, действующая с 

2007 года. Первоначально она распространялась на второго и последующих детей, однако в 

2020 году была расширена на первенцев. По данным ПФР, в 2021 году сертификаты получили 

более 1 миллиона семей. В настоящее время данная программа продлена до 31 декабря 2026 

года. Также государство осуществляет работу по повышению рождаемости в виде Концепции 

государственной семейной политики на долгосрочный период (до 2025 года). К числу 

наиболее значимых мер, направленных на повышение рождаемости в стране, относятся: 

ежемесячные пособия, которые выплачиваются неработающим женщинам в связи с уходом за 

ребенком; повышение величины пособий по беременности и родам; повышение величины 

ежемесячного пособия, выплачиваемого работающим женщинам в связи с уходом за 

ребенком; родовые сертификаты; налоговые льготы. Активно государство поддерживает 

многодетные семьи. К мерам поддержки относят: скидки на коммунальные услуги, предостав-

ление жилья в соответствии с договором социального найма, предоставление жилищной 

субсидии, бесплатный проезд на городском транспорте, бесплатное питание и так далее. 

Однако результаты исследований и динамика данных статистики по рождаемости демонстри-

руют, что данная мера хоть и стимулирует рождаемость, но не дает ожидаемого эффекта. 
 

Таблица 2. Показатели родившихся и коэффициент родившихся детей на 1000 человек 

Год Родившихся всего, чел Родившихся на 1000 человек населения 

2010 1 788 949 12,5 

2011 1 796 626 12,6 

2012 1 902 084 13,3 

2013 1 895 822 13,2 
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Окончание таблицы 2. 

Год Родившихся всего, чел Родившихся на 1000 человек населения 

2014 1 942 683 13,3 

2015 1 940 579 13,1 

2016 1 888 729 12,9 

2017 1 690 307 11,5 

2018 1 605 344 10,9 

2019 1 481 074 10,1 

2020 1 435 800 9,9 

2021 1 402 834 9,7 

2022 1 306 162 8,9 

 

По статистике можно увидеть, что пик рождаемости в прошлом десятилетии пришелся 

на период с 2012 по 2015 год: это произошло благодаря мерам социального стимулирования 

семей рождения ребенка и комплексу мер по охране материнства и детства. Далее рождае-

мость пошла на снижение и в 2022 году составила самый минимальный показатель за 12 лет.  

Подводя итог выше сказанному, необходимо сделать следующие выводы. Низкая рож-

даемость в нашей стране – проблема, которая существует уже много лет. Причины снижения 

рождаемости в России связаны с трудностями социально-экономического развития нашей 

страны, низким уровнем жизни и жизненные позиции молодого поколения, ориентирован-

ные на карьеру (а не семейное счастье). Несмотря на это, разработка мер, направленных на 

повышение рождаемости в России, стратегически важна и необходима. Особенно это 

очевидно с макроэкономической и геополитической точки зрения. Однако, в силу комплекс-

ной и многофакторной характеристики проблемы, ее решение требует серьезных аналити-

ческих и практических разработок (например, учитывать территориальную неоднородность 

тенденций в динамике рождаемости). Научный поиск выхода из создавшегося положения 

актуален еще и тем, что предпринятые меры не стабилизируют ситуацию (рождаемость по-

прежнему падает), а зарубежный опыт (в силу различий культурно-исторических и эконо-

мических условий) является не эффективным. Поэтому только продуманный научный под-

ход позволит разрабатывать управленческие решения, базируя их на знаниях всех аспектов 

новейших тенденций рождаемости. 
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ПРОБЛЕМЫ НЕРАВНОМЕРНОГО УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

В РЕГИОНАХ РОССИИ 
 

В работе рассмотрено соотношение заработной платы и прожиточного минимума в отдельных 

регионах России, также отслеживается, как МРОТ влияет на заработную плату. Целью работы является 

провести сравнительный анализ уровня заработной платы в регионах России и оценить территориальную 

неравномерность доходов. Выявлено, что в регионах России существует значительная разница в заработной 

плате. Неравенство уровня заработной платы в регионах предопределяет миграционные потоки, меняет 

структуру плотности населения.  

Заработная плата, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда. 

 

Благосостояние населения является одним из важных параметров качества и уровня 

жизни населения. Поэтому система государственного управления берет на себя функцию 

регулирование финансовых потоков домохозяйств через такие инструменты, как средняя 

заработная плата, потребительская корзина, прожиточный минимум и минимальная 

заработная плата (МРОТ). Учитывая тот факт, что для подавляющего числа населения нашей 

страны заработная плата является единственным источником дохода населения, то от ее 

уровня и зависит благосостояние населения. Актуальность заявленной темы обусловлена 

неравномерностью доходов населения, которая порождается не только классовой, но и 

территориальной принадлежностью. Таким образом, в зависимости от места проживания 

меняется уровень заработной платы. Оценка территориального неравенства доходов позво-

ляет понять, в каком регионе более комфортные условия для жизни человека. Особенно это 

важно для молодых людей, которые только вступают во взрослую жизнь, т.к. перед ними 

стоит выбор: переехать в другой город или же остаться жить в родном городе. Чем благо-

приятнее соотношение заработной платы и прожиточного минимума, тем легче будет 

сделать этот выбор. В данной работе предпринята попытка провести исследование и опреде-

лить разницу между заработной платой и прожиточным минимумом в Магаданской, Мос-

ковской, Иркутской, Ростовской, Кировской областях, а также в Краснодарском и Алтайском 

крае. 

Цель работы – провести сравнительный анализ уровня заработной платы в регионах 

России и оценить территориальную неравномерность доходов. Для достижения поставлен-

ной цели необходимо решить следующие задачи: провести анализ уровня заработной платы 

в целом по Российской Федерации; сравнение заработной платы и прожиточного минимума 

по регионам России. Объект: благосостояние населения России. Предмет: неравномерность 

уровня заработной платы населения. Методологической основой исследования является 

анализ документов, вторичный анализ и анализ статистики. Данную тему исследования 

активно рассматривают в своих работах Кузнецова Е.Ю., Попова Е.Н., Попова Т.Н. [1], Бога-

тырева И.В., Ильюхина Л.А. [6], Кобылкин С.Б. [7], Репринцева Е.В. [8], Сухорукова И.В. 

[9], Рачипа А.В., Янкина И.А. [10]. Обобщая результаты отечественных исследователей, 

отметим, что заработная плата – это «вознаграждение, которое предприятие (объединение, 

учреждение, организация) обязано выплачивать рабочим и служащим в соответствии с 

количеством и качеством труда по заранее договоренным нормам, установленным трудовым 

договором (контрактом) или законодательным актом» [5]. Такой экономический инструмент, 

как минимальный размер оплаты труда (МРОТ) применяется государственными институ-

тами для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного 

социального страхования [2]. Еще один информативный инструмент – это среднемесячная 
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заработная плата. В таблице отражены официальные данные Росстата о динамике среднеме-

сячной номинальной начисленной заработной плате в целом по экономике Российской Феде-

рации за прошедшие три года [4]. В табл. 1 показано, что к концу 2021 года произошло 

увеличение заработной платы, это связано с компенсацией инфляционных процессов, с 

нехваткой кадров на производствах. В 2022 году на повышение зарплаты повлияло увеличе-

ние МРОТ. 

 

Таблица 1. Динамика среднемесячной заработной платы в целом по Российской Федерации 

Размер заработной платы в среднем по РФ (в рублях) 

период за год за кварталы 

I II III IV 

2022 64191 60101 63784 61385 71377 

2021 57244 52143 57275 54133 62828 

2020 51344 48390 50784 49021 56044 
 

Величина прожиточного минимума трудоспособного населения, установленная на 2022 

год по всей Российской Федерации составляла 15 172 рубля, а минимальный размер оплаты 

труда в 2022 году составлял 13 890 рублей. В соответствии с законом, представленным ниже 

это запрещено. В ТК РФ установлена связь между прожиточным минимумом и МРОТ, чтобы 

снизить уровень бедности и безработицы. Прожиточный минимум является основой для 

создания минимального размера оплаты труда. Если сотрудник работает неполный рабочий 

день или работает на полставки, то его реальный заработок может быть ниже МРОТ. Следует 

помнить, если заработная плата ниже прожиточного минимума, тогда сотрудник вправе 

подать жалобу. Размер МРОТ прописан в Федеральном законе от 19.06.2000 № 82-ФЗ и 

подлежит ежегодной индексации. Право работника на получение заработной платы не ниже 

МРОТ гарантируется ТК РФ. В соответствии со ст. 133 ТК РФ утвержденный МРОТ дейст-

вует на территории всей страны и не может быть менее прожиточного минимума трудо-

способного населения. МРОТ с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рублей в месяц [2].  

Проведем сравнение заработной платы и прожиточного минимума по регионам России 

по данным на 2023 год. Согласно данным таблицы 2, самый высокий уровень средней 

заработной платы в 2023 году в Магаданской области (108 430 тыс. руб.), самый низкий – в 

Алтайском крае (32 840 тыс. руб.). Также можно сказать, что прожиточный минимум трудо-

способного населения в Краснодарском и Алтайском крае, Ростовской области и Кировской 

области меньше минимального размера оплаты труда. В Магаданской и Московской области 

прожиточный минимум трудоспособного населения больше минимального размера оплаты 

труда, Иркутская область, незначительно, но превышает МРОТ. В России многие граждане 

получают доходы ниже прожиточного минимума, в связи с этим повышается уровень 

бедности населения.  
 

Таблица 2. Сравнение заработной платы и прожиточного минимума по регионам России по 

данным на 2023 год 

Субъекты РФ Средняя заработная плата(руб.) Прожиточный минимум(руб.) 

Магаданская область  108 430 27 264 

Московская область 63 410 18 832 

Иркутская область 54 430 16 609 

Краснодарский край 40 780 15 042 

Ростовская область 39 090 14 729 

Кировская область 35 380 13 945 

Алтайский край 32 840 13 945 
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В Магаданской области высокие заработные платы, в связи с тем , что хорошо развита 

отрасль рыболовства, золотодобывающая промышленность и электроэнергетика. Иркутская 

область значится высокими зарплатами, поскольку на первом месте стоит добыча нефти, газа 

и золота. В Алтайском крае самые низкие доходы среди всех других регионов Сибирского 

федерального округа. Государственное управление и финансовая деятельность, является 

высокооплачиваемой отраслью в регионе. Данные о Московской области характеризуются 

тем, что в столицу направлены основные финансовые потоки страны, потому что там 

находятся офисы почти всех крупных организаций и органы государственной власти. Стоит 

учесть, что в Московской области большая доля населения работает с зарплатой выше 100 

000 рублей. По областям деятельности в Краснодарском крае высокие зарплаты в сфере 

воздушного и водного транспорта, а самые низкие в сфере производства одежды и мебели. В 

Ростовской области сотрудники имеют неполный рабочий день, а также большая часть 

населения работает с зарплатой ниже 20 000 рублей. Жители Кировской области в большей 

степени занимаются торговлей, сельским хозяйством, где доход минимальный.  

Из вышесказанного можно заключить, что в выбранных регионах России значительная 

разница в заработной плате. В Ростовской области прожиточный минимум почти наравне с 

МРОТ, что дает некую гарантию на хорошие условия для жизни. Кировская область обла-

дает наименьшим прожиточным минимумом из представленных регионов, население 

жалуется на то, что уровень дохода очень низкий. В Московской области высокие зарплаты, 

но минимальная заработная плата не соответствует размеру прожиточного минимума, что 

плохо сказывается на населении. И та часть населения, которая получает минимальную зара-

ботную плату, имеет неблагоприятные условия жизни, что может способствовать возникно-

вению желания покинуть низкодоходный регион и переехать в высокодоходный.  

Итак, в регионах России существует значительная разница в заработной плате. Нера-

венство уровня заработной платы в регионах предопределяет миграционные потоки, меняет 

структуру плотности населения. Это негативно сказывается на экономике «низкодоходных» 

регионов. Для решения проблемы с неравномерным уровнем заработной платы в регионах 

можно направить инвестиционные потоки в субъекты с низкими доходами, расширить 

существующие производства, развить малый бизнес, сосредоточить налоговые поступления. 
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МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ЛАКУНЫ В ЮРИДИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

И ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ИХ ЭЛИМИНИРОВАНИЯ  

(НА ПРИМЕРАХ АНГЛО-РУССКОГО ПЕРЕВОДА) 

 
Рассмотрена проблема устранения и изучения феномена «лакунарность» в правовых текстах, 

отражающих национальные особенности в правовом поле. На примерах из догматических и теоретико-

правовых текстов показаны различные способы устранения пробелов в переводе с английского на русский язык. 

Предлагаются возможности устранения лакун, которые учитывают особенности данного вида текста и 

могут помочь переводчику в области юриспруденции. 

Лакуны, элиминация лакунарности, юридический дискурс, перевод, безэквивалентная лексика, англо-

американская система права, романо-германская система права. 

 

В процессе межкультурной коммуникации, осуществляемой в условиях взаимодействия 

языков и культур, обнаруживаются разного рода несоответствия в системах контактирую-

щих языков. Эти несоответствия вызывают непонимание между людьми: «Соприкасаясь с 

чужой культурой (иным культурным текстом), реципиент видит ее через призму своей мест-

ной культуры, что в основном и определяет непонимание специфических явлений незна-

комой культуры» [1, 84]. 

Такие несоответствия в языках и культурах, встречающиеся на разных уровнях, 

изучаются когнитивной лингвистикой, лингвокультурологией, концептологией, психолинг-

вистикой, теорией перевода и другими лингвистическими направлениями. 

Со стороны перевода этот аспект можно рассмотреть наиболее полно, так как чаще всего 

мы сталкиваемся с несоответствиями именно при переводе с одного языка на другой. 

Такие национально-специфические элементы, мешающие общению представителей раз-

ных культур, Г.Д. Гачев называет «репейниками», которые «задирают» в процессе межкуль-

турного общения [2, 82]. 

В общем смысле под лакунарностью понимается несовпадение сравниваемых языков и 

культур, следствием которого является отсутствие в одном из сравниваемых языков/культур 

явления, характерного для другого языка/культуры, что затрудняет взаимопонимание между 

ними. коммуниканты – представители разных языковых и культурных общностей. 

Это же касается и перевода, чаще всего синхронного, когда у переводчика нет времени 

на размышление над той или иной фразой, как бы корректнее ее перевести. Лакуны любого 

типа создают трудности для переводчиков.  

Поэтому основной причиной неудачи в кросс-культурной коммуникации является несо-

ответствие ключевых элементов когнитивных баз представителей лингвокультурных сооб-

ществ, т.е. когнитивная лакунарность, вбирающая в себя все рассмотренные выше явления, 

поскольку центральной в когнитивном подходе к языку, является категорией знания, а «язык 

служит основным средством «фиксации», хранения, переработки и передачи знания, 

выступает в качестве своеобразной системы различных «упаковок» знания. 

Таким образом, лакуной в одном из контактирующих языков можно считать отсутствие 

в нем того или иного признака, характерного для другого языка/культуры, – слова, фразе-

ологизма, компонента значения или коннотации, грамматической формы, синтаксической 

конструкции, отсутствие концепта или его культурно детерминированной репрезентации, 

отсутствие фоновой информации, прецедентных явлений или их культурной актуализации и 

т.д. Иными словами, весь комплекс несоответствий в контактирующих языках и культурах, 

затрудняющий иноязычному реципиенту понимать, лакунарно. Следовательно, термин 

«лакуна» охватывает широкий круг культурных, исторических, национально-культурных, 

психологических и психических явлений. 

В процессе межкультурной коммуникации носители лингвокультур лакунизированы по 

отношению друг к другу. Лакуны различных уровней не существуют изолированно, они 
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составляют горизонтальную структуру, формируя и многомерное образование, связывающее 

различные виды лакун в реальной коммуникации. 

Как известно, юридический перевод является одним из самых сложных видов специаль-

ного перевода. Тексты по юриспруденции и праву создаются в одной правовой системе, 

имеющей свои правовые понятия и формулировки, а перевод этих текстов предназначен для 

использования в другой правовой системе со своими правовыми понятиями и терминами. В 

отличие от терминов технических наук, юридические термины являются абстрактными поня-

тиями, тесно связанными с правовой системой государства. Как отмечают исследователи 

особенностей юридического перевода, основная трудность этого вида перевода заключается 

в отсутствии равнозначных терминологических соответствий в языках, или терминологи-

ческой неэквивалентности, что требует постоянного сопоставления правовой системы исход-

ного языка с юридической. система целевого языка. 

Юридическая интерпретация избирательна не потому, что юристы, в отличие от пере-

водчиков с лингвистическим образованием, склонны акцентировать внимание на определен-

ных словах, а потому, что только определенные слова (словосочетания, выражения и т. д.) 

вызывают сомнения при толковании и, соответственно, требуют юридического толкования. 

Одним из способов преодоления этого лингвистического и правового препятствия явля-

ется создание юридическим переводчиком определенной системы «переводческих коорди-

нат» с юридически и лингвистически обоснованным выбором тех или иных межъязыковых 

терминологических соответствий, в основе которой должно лежать понимание факторы, 

вызывающие трудности перевода. 

Юридический перевод является важнейшим компонентом международно-правового 

дискурса и воспринимается как некое связующее звено между различными правовыми 

системами и правовыми культурами [3, 77]. Юридический перевод в полной мере можно 

назвать межсистемным, так как он предполагает не просто перевод с одного языка на другой, 

а перевод терминологического аппарата, обслуживающего различные виды правовых систем. 

В терминологии ключевую роль играют пробелы, при изучении которых становится ясно, 

какие «пробелы» необходимо заполнить эквивалентами из целевого языка. Это не всегда 

возможно, и в этом сложность перевода юридической, особенно безэквивалентной, лексики. 

В этом случае следует обратиться к переводческим трансформациям, с помощью которых 

эти «пробелы» могут быть восполнены максимально сжато и красочно для юридической 

терминологии. 

К факторам, затрудняющим перевод русской и английской юридической терминологии, 

российские и зарубежные исследователи традиционно относят наличие в современном 

российском праве терминов советского времени (третейский суд, право хозяйственного 

ведения), многозначность терминов (оборот, срок, взыскание), их семантическая ясность 

(экономическая конструкция, обеспечительные меры), неоднозначность (режим, 

устройство, инструмент, орудие), синонимичность (администрирование/управление, 

расследование), а также паронимические термины (залог/ипотека; название), несовпадение 

в объем значений терминологических единиц (новация) и, наконец, асимметрия правовых 

систем, приводящая к наличию слоя «пробелов» в свете безэквивалентных юридических 

терминов (трудовая книжка). Прямое соответствие для «трудовой книжки», чтобы его 

можно было выразить одним словом или выражением, следует обратиться к описательному 

переводу (экспликации). 

Таким образом, по общему признанию многих исследователей, семантика юридических 

терминов представляет особую трудность с точки зрения перевода. Если рассматривать 

юридическую терминологию с точки зрения эквивалентных соответствий, то значительную 

часть терминов можно отнести к безэквивалентной лексике, поскольку в большинстве 

случаев речь идет о реалиях, присущих той или иной правовой системе. Перевод юриди-

ческих текстов и юридической терминологии имеет специфические трудности, связанные с 

передачей содержания терминов, обозначающих правовые институты, правовые позиции, 

категории и классификации преступлений и т.д. Так, в предисловии к переводу «Основ 
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уголовного права» К. Кенни [4, 67], Б.С. Никифоров отмечал, что в процессе перевода необ-

ходимо воздерживаться от «терминологического» перевода и давать «словесный» перевод 

английских терминов («убийство» не «квалифицированное убийство», а «тяжкое 

убийство», «larceny» – не «кража», а «кража имущества»), чтобы «не дезориентировать 

читателя, привыкшего ассоциировать с привычным термином определенное содержание, не 

свойственное соответствующему институту английского уголовного права» [5, 56]. А иногда 

целесообразнее было, по мнению Б. С. Никифорова, сохранить английский или латинско-

английский термин, придав ему русскую форму («felony», «misdemeanor», «burglary», 

«bailment», «mens rea»), или объяснить значение таких терминов в примечаниях. С Ники-

форовым соглашаются и другие правоведы, отмечая, что во избежание юридических неточ-

ностей в квалификации тех или иных преступлений по иностранному праву правильнее было 

бы «оперировать категориальным аппаратом УК иностранного государства» [6, с. 4]. Это 

особенно важно в отношении многих преступных деяний, имеющих определенную специ-

фику. 

Можно отметить, что не только отсутствие равнозначных соответствий в силу структур-

но-языковых особенностей, но и своеобразие различных правовых систем, взаимосвязан-

ность языка, культуры и права усложняют процесс перевода языка права одного народа на 

язык другого народа. В условиях сближения разных культур проблема достижения взаимо-

понимания между людьми разных языковых и культурных общностей становится особенно 

актуальной. 

По нашему мнению, развитие международных отношений предполагает в том числе и 

правовое сотрудничество между государствами с целью совместного преодоления проблем, 

связанных с терроризмом, транснациональной и киберпреступностью, отмыванием денег и т. 

д. В условиях стремительно меняющегося мира и возникновения новых угроз безопасности 

государств и их граждан, потребность в качественном, адекватном переводе будет только 

увеличиваться. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ  

 
В исследовании проводится анализ понятий «волонтерство» и «добровольчество», анализ механизмов и 

управленческих подходов к осуществлению добровольческой деятельности в вузах России, а также приво-

дится ряд предложения по повышению эффективности реализации волонтерской деятельностью в Таган-

рогском институте управления и экономики.  

Добровольчество, волонтерство, вуз, проекты, управление, организация, реализация, эффективность, 

студенты, молодежь. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в нашем современном мире, где 

каждый человек заботится в большей степени о личных интересах и выгодах, заинтересован-

ность молодежи в неоплачиваемой волонтерской и добровольческой деятельности 

снижается.  

В данной связи, руководство средних и высших учебных заведений обязано организо-

вать добровольческую организацию, от эффективности управления которой будет зависеть 

заинтересованность студентов в данной деятельности.  

Ученые, социальные работники, руководители образовательных организаций постоянно 

изучают вопросы реализации добровольческой деятельности. Тем не менее, много вопросов 

в области организации волонтерства остаются открытыми.  

Все вышеперечисленное актуализирует тему данного исследования, целью которого 

является исследование управленческих подходов к организации добровольческой деятель-

ности в высшем учебном заведении.  

Добровольцы – это люди, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного выполнения работ или оказания услуг. Добровольчество (волонтерство) 

является видом гражданской активности и решает задачи прохождения трудовой подготовки 

и вхождения на рынок труда.  

Добровольцы могут быть вовлечены в реализацию программ в сфере социальной защиты 

населения, молодежной политики, образования, культуры, науки, физической культуры и 

спорта, здравоохранения [1]. 

Внедрения волонтерства в образовательных организациях выступает сам процесс 

обучения практике добровольчества, который может осуществляться как до включения 

студентов в деятельность, так и в период активного участия в деятельности. И все же, при 

всем многообразии подходов к добровольчеству, главной особенностью процесса развития 

волонтерства в учреждениях образования является сохранение принципа добровольности, 

свободы выбора в определении направления деятельности и степени собственного участия. 

Заявленный подход позволяет не только создать условия для подготовки компетентных 

выпускников, но и способствует росту уровня толерантности, воспитанию зрелой гражданст-

венности в молодежной среде.  

Важнейшее направление внедрения волонтерской деятельности в учебный процесс – 

волонтерские проекты. Они составляют основу классического метода «обучения через 

волонтерство», который сочетает реализацию социально ориентированных проектов с обуче-

нием в рамках учебного плана. Попробовать себя в качестве менеджера волонтерского 

проекта обучающимся лучше после освоения модуля «Социальное проектирование как 

технология волонтерской деятельности». Реализуемый добровольческий проект должен быть 

направлен на формирование не только общекультурных, но и профессиональных компетен-

ций в соответствии с направлением подготовки. Результатом прохождения волонтерской 

практики также может стать реализация проекта.  
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На рис. 1 представлен механизм реализации волонтерской деятельности в ВУЗе 

 
Рис. 1. Механизм реализации волонтерской деятельности в вузе [2] 

 

Практика реализации волонтерской деятельности имеется в большинстве высших 

учебных заведений России. 

Одним из активно реализующих волонтёрскую деятельность можно назвать Московский 

государственный университет. Студенты Московского университета выдвинули инициативы 

по ряду направлений социально значимой деятельности в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. Волонтёрский корпус, включающий уже более 200 студентов, 

будет работать ежедневно. 

Его основным направлением деятельности является обеспечение функционирования 

социальных программ, существующих в вузе:  

− безвозмездная помощь воспитанникам детских домов, семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

− поддержка участников боевых действий и ветеранов войны;  

− поддержка талантливой молодежи;  

− поддержка пострадавших в терактах,  

− помощь детям погибших и пострадавших в терактах; 

− поддержка участников боевых действий и ветеранов войны; 

− профилактическая работа с несовершеннолетними по предупреждению девиантного 

поведения.  

Таким образом, волонтерская деятельность призвана быть не просто стихийным поры-

вом помогать, а должна подкрепляться практической значимостью для будущей трудовой 

деятельности студента.  

Студенты-добровольцы – неисчерпаемый ресурс для социально-педагогической работы 

с подрастающим поколением, которая реализуется общественными объединениями. Участие 

специально подготовленных добровольцев из числа студенческой молодежи в деятельности 

общественных объединений социального профиля является важнейшей, базовой основой для 

социально-педагогической поддержки детей и подростков [2]. 

В Таганрогском институте управления и экономики очень развита волонтёрская 

деятельность. Студенты института проявляют большую активность и с радостью участвуют 

в различных мероприятиях. Не так давно проводилось мероприятие помощь детям инвали-

дам. Я тоже являюсь волонтёром нашего института и с удовольствием принимаю участие в 

волонтёрской деятельности. С моим другом мы решили порадовать жителей Таганрога, 



 

113 
 

поднять настроение в хмурые будни, переоделись в костюмы и купили сладкие подарки. 

Своим настроем мы зарядили людей на положительные эмоции, прохожие приветливо 

улыбались и благодарили нас за нашу активность. Так же мы часто помогаем бездомным 

животным, кормим и поим их ,ищем им новую семью. Не стоит забывать о ветеранах 

Великой Отечественной Войны, которым мы тоже с радостью помогаем и навещаем. 

Совершая подобные действия, человек отвечает на вопросы о том в каком мире он хочет 

жить и помогать нуждающимся безвозмездно. 

Основные направления волонтёрской деятельности ТИУиЭ: 

− помощь бездомным животным; 

− уборка территории; 

− помощь детям – инвалидам; 

− помощь ветеранам; 

− содействие с администрации города Таганрога. 

Несмотря на широкий спектр мероприятий, реализуемых в Таганрогском институте 

управления и экономики в рамках волонтерской деятельности, имеется ряд недоработок.  

А именно: 

− отсутствие четкой программы и механизмов реализации волонтёрской деятельности 

− отсутствие особого статуса волонтера у студентов 

− недостаточная мотивация студентов к участию в данной деятельностью.  

Для более эффективной и успешной работы по вовлечению студентов в доброволь-

ческую деятельность можно предложить следующие рекомендации: 

1. Привлечь нужных добровольцев, сделать работу добровольцев максимально комфортной 

и позитивной для них самих, сделать работу добровольцев максимально полезной для 

клиентов организации. Успех такого подхода в отношении к добровольцам как к универ-

сальному ресурсу. Если в организацию приходят нужные люди, то вместе с ними 

появляются нужные ресурсы. 

2. Необходимо помнить, что гуманистическая мотивация добровольчества – не самая 

распространенная в молодежной среде. Поэтому, работая над развитием добровольчества, 

необходимо разнообразить инструменты и стимулы привлечения молодых граждан к 

данной деятельности. Это подразумевает диверсификацию усилий по формированию 

системы волонтерского труда как в части субъектов и форм взаимодействия, так и в части 

атрибутики. 

3. При вовлечении молодежи в волонтерскую деятельность необходимо учитывать распреде-

ление ответственности между уровнями публичной власти. Поэтому исполнение данных 

рекомендаций должно быть дополнено инициативными мероприятиями, разработанными 

органами, исполняющими соответствующие функции в данном субъекте Российской 

Федерации. 

4. Особую важность приобретает имидж соответствующей добровольческой деятельности. 

Он должен ясно свидетельствовать о его задачах, целях, отражать характер деятельности и 

нести эмоциональную, яркую, позитивную нагрузку. Имидж добровольческой 

деятельности включает в себя значимые составляющие: 

− миссия деятельности – направленность организации, ожидаемый результат совмест-

ных усилий, декларируемые принципы, ее ценностные ориентации; 

− общественное мнение – то впечатление, которое деятельность производит на членов 

местного сообщества, оценочные суждения, вызванные этой деятельностью; 

− бренд – внешние узнаваемые символы и атрибуты деятельности, отражающие ее 

стиль и характерные особенности; 

− внутренняя культура – стиль межличностных отношений, эмоционально-психологи-

ческий климат, принятые формы взаимоотношений среди участников взаимоотно-

шений; 
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− организационная культура – взаимоотношения, установившиеся между организа-

торами и участниками социальной деятельности, степень общей организованности, 

трудовая дисциплина, порядок и системность в деятельности. 

5. Совершенствование волонтерской деятельности в ВУЗе поможет содействовать развитию 

человеческих качеств в студентах, объединению их для взаимовыручки и помощи 

нуждающимся, а также повысить имидж и привлекательность учебного заведения. 
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