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ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Бедность является не только экономической, но и глубоко социальной, 

культурной проблемой. В связи с высокой дифференциацией доходов в общест-

ве происходят негативные последствия, которые в будущем могут привести к 

необратимым экономическим процессам в жизни страны. 

 

Бедность, одна из острейших проблем настоящего времени, она препятст-

вует успешному экономическому развитию страны, ограничивает возможности 

населения в потреблении различных благ. 

Негативные экономические и социальные процессы, происходящие в 

стране ведут к неравенству и расслоению общества. Уже сейчас, по словам ди-

ректора Института экономики РАН Руслана Гринберга, в России в отличие от 

Европы практически нет среднего класса, очень богатых людей насчитывается 

всего два процента: «Почти всех остальных можно отнести к тем, кто ведёт 

борьбу за существование. У нас около 30 миллионов, работающих получают 

зарплату в размере менее 10 000 рублей в месяц. Этот феномен считается скан-

дальной ситуацией». [4]   

В настоящее время возрастает количество людей, не задействованных в 

производственных процессах. Как правило, они исключаются из экономическо-

го производства и не могут самостоятельно в него вернуться, становятся зави-

симыми от государства, дополнительных материальных дотаций. В данном 

случае люди не могут удовлетворить даже элементарные физиологические, 

биологические потребности для выживания. Все чаще слышно о том, что насе-

ление нашей страны люмпенизируется и у данной категории людей сложился 

уже особый образ жизни, мировоззрения, менталитета. В РФ сформировалась 

настоящая субкультура бедности, в которую входят порядка 5 миллионов рос-

сиян без учета бомжей и нелегальных мигрантов. Эксперты правительства РФ, 

работающие над стратегией развития России до 2020 года представили доклад, 

в котором говорится, что среди бедных трудоспособного возраста растет доля 

экономически неактивного населения. «Началось воспроизводство бедных с 

одновременным формированием у них особой субкультуры бедности», — гово-

рится в докладе. В крупных городах представители этого слоя общества фор-

мируют городское дно, прежде отсутствовавшее в российском обществе в та-

ком виде и масштабе. [5] Сформирована особая группа людей, состоящая из 

бомжей и нелегальных мигрантов, привыкшие к такому образу жизни, они не 

хотят «перестать быть бедными».  На словах, они согласны и хотят выйти из 

этой ситуации, но когда доходит до реальных усилий, настойчивых стремле-

ний, чаще всего отступают. В то же время им присущи мечты и надежды на 

лучшее будущее, и что они станут богатыми. 
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К сожалению, в состояние хронической бедности, насущная проблема со-

временного общества.  Это и многодетные семьи, и инвалиды, пенсионеры. Из-

за закрытия градообразующих предприятий в моногородах и небольших посел-

ках, люди остаются без работы, а их семьи без средств существования. В Рос-

сии появились «работающие бедные», люди, тратящие из своего заработка на 

еду и оплату коммунальных услуг до 80% средств и более. Если в таких семьях 

есть дети, то ситуация значительно ухудшается. Дети, рожденные в бедных 

семьях, не имеют тех преимуществ, которые достаются детям из обеспеченных 

семей. Бедняки живут в перенаселенных и криминогенных частях города, в 

дискомфортных жилищах, питаются хуже других, они посещают плохие шко-

лы, рано бросают учебу и не получают необходимой квалификации. В резуль-

тате у них худшие стартовые условия в жизни, и они чаще начинают трудовую 

карьеру с неквалифицированной и малооплачиваемой работы. У них не форми-

руются качества, необходимые для правильного восприятия окружающей дей-

ствительности. Родители, как правило, малообразованные, не в состоянии по-

мочь им в учебе. Если в семье наблюдается хроническое недоедание или мало-

калорийное питание, усугубленное алкоголизмом, то на свет появляется непол-

ноценное потомство. Все это ведет к тому, что мы получаем в будущем, непол-

ноценных граждан нашей страны, людей с ослабленным здоровьем и пробела-

ми в образовании. К сожалению, люди находятся в состоянии нехватки эконо-

мических ресурсов уже не первое десятилетие, воспитав своих детей и даже 

внуков в состоянии глубокой бедности. [1]   

В связи с происходящим, можно говорить об образовании в России осо-

бого класса бедных, бедных со своей культурой, традициями, обычаями и обра-

зом жизни. 

Зачастую, много говорится о том, что люди, попавшие в трудную жиз-

ненную ситуацию и ведущие асоциальный образ жизни обладают повышенной 

агрессивностью, озлобленностью, приветствуют культ силы и равенства, 

склонность к авантюрным и рискованным предприятиям, обвинения других в 

своих бедах, имеют специфическое понимание успеха жизни. Им присуще 

замкнутость и сознательный изоляционизм. Эта группа людей живет вне рамок 

общества и общепринятого образа жизни, культуры. Это утверждение стало ос-

новой в изучение «андеркласса» в западной культуре. Но данное определение 

зачастую не совсем подходит для российской действительности, не все, кто от-

носится статистикой к бедным, разделяют ценности данной субкультуры. Со-

временные исследователи (У. Вилсон, К. Дженкс и др.) вводят в оборот понятия 

«достойные» и «недостойные» бедные, тем самым еще более сужая и видоиз-

меняя группу потенциальных носителей «культуры бедности». По их мнению, 

«недостойные» бедные это те, кто сам виноват в постоянной бедности, люди 

ведущие асоциальный образ жизни. Занимающиеся изучением данной пробле-

мы, говорят о том, что необоснованно перенесение выше перечисленных нега-

тивных характеристик на образ жизни и субкультуру бедных вообще. Противо-

речия в анализе субкультуры бедных определяются не только различиями в 

трактовке данной социальной категории, но и ее неопределенностью. Рассмат-
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ривая социальную иерархию, можно прийти к выводу, что лишь незначитель-

ная часть общества, имея особую субкультуру, противопоставляет себя социу-

му. В остальном бедные формируют субкультуру, которая включена в общий 

контекст, не противореча основным морально – нравственным устоям. [2]   

К сожалению, в нашей стране под категорию бедных попали люди, при-

держивающиеся морально-нравственных устоев общества, не нарушающие его 

законы. Работая за небольшую заработную плату или не имея ее, они не изме-

нили ценностей нравственно - духовного характера и стараются избежать де-

градации. В России образуется своя, особая субкультура бедности, с присутст-

вием негативных моментов, но большинство ее составляющих разительно от-

личается от общепринятых норм этого понятия. 

Изучение особенностей жизни бедного населения, моделей поведения, 

особенно важно на современном этапе развития общества. Это необходимо для 

уменьшения негативных последствий культуры бедности, уменьшения соци-

альной напряженности в обществе. В связи с уникальностью этого явления в 

России, изучение субкультуры бедности необходимо рассматривать не только с 

экономической точки зрения, но и прежде всего с социальной, культурной и 

нравственно – духовной позиции. Изменение ценностей нравственно – духов-

ного характера может привести к деградации не только взрослого населения, 

проживающего в условиях бедности, но и детей, попавших в данную сложную 

ситуацию. 

Экономисты предлагают различные пути уменьшения бедности населе-

ния, от прогрессивного налога, до адресной помощи. Но в данной ситуации не-

обходимы перемены не только экономического характера, но и изменение ми-

ровоззрения людей, их образа и стиля жизни. 
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ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  

(НА ОСНОВЕ ТРУДОВ ЭРИХА ФРОММА) 

 

В современном информационном обществе идея труда и успеха в качестве 

одной из главных целей увлекла человека настоящего времени. По мнению Эриха 

Фромма, это связано с ощущением одиночества человеком современности.  

 

Мыслитель утверждает, что «идея непрерывных устремлений к успешно-

сти и обретению материальных ценностей» [1, с. 357] не является знакомой для 

«менее развитых культур». Причина нездоровой тяги человека к подчас напря-

женной деятельности кроется в глубокой покинутости личности и живущей в 

ней тревожности и энтропии, склонности к агрессии. Эрих Фромм утверждает, 

что человек современности находится в таком глубинном философско-

сущностном состоянии, когда он вырван из первоначального единства с приро-

дой. При этом, он, будучи наделенным мышлением, сознанием, интеллектом и 

воображением, четко осознает свою изолированность, одиночество и «разотчуж-

денность» [2, с. 142]. Человеку представляется крайне тяжелым, невыносимым 

такое существование, поэтому он вынужден искать взаимоотношения со своими 

«собратьями». Мыслитель уверен, что даже при полном удовлетворении всех ба-

зовых физиологических потребностей, индивид воспринимает свое состояние 

одиночества и отделенности от общества как тюремное заключение, из которого 

ему необходимо вырваться. Человек, который потерпел неудачу при попытке 

приобщения к кому-нибудь, находится под угрозой психологического и душев-

ного нездоровья, уверен Эрих Фромм. «Необходимость единения с другими жи-

выми существами, приобщенности к ним является настоятельной потребностью, 

от удовлетворения которой зависит психическое здоровье человека» [3, с. 41].  

В тех культурах, где люди трудились ради своего блага лишь по мере не-

обходимости, такой зависимости от трудовой жизнедеятельности не было. Уст-

ройство, структура личности большинства членов современного общества со-

ответствует «рациональному запросу на интенсивность труда» [4, с. 138], где 

производственная система создает такие условия существования человека, при 

которых он тратит большую часть своей жизненной энергии на трудовую дея-

тельность. Фромм подчеркивает, что специфические особенности экономиче-

ских отношений современного инновационного общества не требуют от инди-

вида такого погружения в производство; вместо внешнего принуждения у чело-

века присутствует внутренняя психологическая потребность в достаточно на-

пряженном труде. Активная деятельность в этом случае приносит чувство пси-

хологического удовлетворения и, также, носит прагматическое значение с точ-

ки зрения материального накопления.  
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Мыслитель уверен, что внутреннее устройство личности «релевантно на-

правленности развития общества в целом» [5, с. 118]. Так, в современной инно-

вационной экономико-социальной системе такие черты человеческой личности 

как – бережливость, экономность, осторожность, недоверчивость – представ-

ляют собой гораздо меньшую ценность, чем совершенно новые качества, такие 

как: инициативность, агрессивность, способность пойти на риск и т.д. процесс 

индивидуализации мыслитель называет «процессом растущего обособления 

индивидуума от первоначальных связей» [3, с. 41]. Этот процесс достиг своей 

кульминационной точки именно в настоящее время, как утверждает Эрих 

Фромм. Фромм приходит к следующему умозаключению: «личность является 

первым аспектом развивающейся индивидуальности» [3, с. 47]. Пределы, грани-

цы развития индивидуальности и углубления личности определяются социаль-

ными, то есть общественными, и личными особенностями и условиями сущест-

вования. В некоторых случаях у индивида может возникнуть острое желание и 

горячее стремление отказаться, освободиться от бремени своей индивидуально-

сти, самостийности, чтобы победить изнурительное чувство одиночества и внут-

реннего беспокойства. для этого ему просто нужно слиться с окружающим ми-

ром, раствориться в нем. такую черту Фромм называет «особой способностью 

зрелого и созидательного характера» [2, с. 141].  качества общества старой фор-

мации, традиционные черты бывшего общественного уклада еще могут встре-

чаться в условиях мелкого предпринимательства, но в более масштабной эконо-

мической деятельности они не применимы, утверждает мыслитель.  
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современных экономических отношениях. 
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Челoвек, как существо социальное, живет и развивается внутри общества 

(от малой группы человечества в целом), извлекая знания о мире, которые по-

зволяют индивиду создавать себе и своим близким наиболее приемлемые усло-

вия сосуществования. Таким образом, создается экономическая среда. На про-

тяжении всей истории развития человечества экономические отношения имели 

огромное значение, как в развитии отдельного народа, так и в становлении ве-

ликих цивилизаций [1].  

Важнейшей особенностью человеческого труда проявилась еще в перво-

бытном обществе. Умение делегировать обязанности членами общины в зави-

симости от их индивидуальных возможностей дало неоспоримое преимущество 

перед природой. 

Развитие экономических отношений повлекло за собой развитие таких 

проблем, как ненормированный труд, низкая заработная плата, «вредный» труд, 

применение детского труда и многое другое - стало причиной ухудшения здо-

ровья нации, как следствие, падение производительности труда. Именно по 

этому, вслед за экономическими отношениями последовало развитие 

экoномики труда как науки, изучающей экономические закономерности в об-

ласти трудовых отношений, включая в себя разнообразные проявления сущно-

сти труда, к примеру, организация, эффективность, занятость, оплата и др [2].  

На протяжении длительного периода времени, общество делилось на вла-

дельцев предприятия и рабочих. В 1960 годах зарождается понимания места чело-

века и влияния накопленных результатов его интеллектуальной работы на темпы 

развития общества и экономики. Впервые возникает потребность инвестирования 

в человека, как фактора развития экономических отношений. Теодору Шульцу (в 

1979 году) и Гарри Бреккеру (в 1992 году) были присуждены Нобелевские премии 

по экономике за создание основ теории человеческого капитала. 

Возникновение теории человеческого капитала было связано с изменениями 

в экономической и социальной жизни общества, вызванной ускоренными темпа-

ми НТП. В широком смысле, человеческий капитал – это интенсивный произво-

дительный фактор развития экономики общества, включающий образованную 

часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управлен-

ческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффек-

тивное и рациональное функционирование ЧК как производительного фактора 

развития. Он подразделяется на: индивидуальный человеческий капитал; челове-

ческий капитал фирмы; национальный человеческий капитал [3]. 

Теория человеческого капитала дает понимание того, каким образом не-

обходимо распределять средства, чтобы наибольшим способом стимулировать 

развитие национальной экономики. На базе теории и практики теории челове-

ческого капитала,  успешно развивается экономика США и ведущих страны 

Европы. Финляндия, будучи отстающей страной, вернула лидерские позиции в 

2000 году за счет перехода из экономики сырьевой в экономику инновацион-

ную, при этом, не отказавшись от традиционной лесной промышленности, а 

модернизировав технологию производства. Теория человеческого капитала 

стало базой для развития венчурного научно-технического бизнеса [4].  
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На данном этапе человеческого развития уровень образования, качества 

жизни и здоровья человека образуют конкурентоспособность всей страны в це-

лом. Образованная нация может создавать инновационные технологии (энерго-

емкие, менее затратные), которые позволят производить высокотехнологичный 

продукт, который будет превосходить по уровню полезности любые другие 

аналоги в данном сегменте [5]. 
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В работе представлены результаты исследования факторов, влияющих 

на инновационное развитие персонала организации. Ключевыми из которых яв-

ляются управление знаниями, организационая культура и ресурсы. 
 

Персонал является важнейшей частью любой организации и представляет 

собой один из самых ценных ресурсов инновационного развития. Обеспечеие 

факторов развития персонала на сегодня является необходимым условием успеш-

ного функционирования любой организации. Решение данной задачи невозможно 

без перехода к инновационным методам управления персоналом, что на сегодня 

является актуальной задачей для руководства инновационных компаний. 

Инновационное развитие персонала это совокупность мероприятий, на-

правленных на формирование компетенций  персонала, способного к устойчи-

вому созданию продуктовой или процессной инновации. 
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На рисунке 1 представлена модель, основанная на связи соответствую-

щих индивидуальных и организационных факторов, обеспечивающих развитие 

работника и организации, в которой организационная культура выступает как 

источник внутренней мотивации работника к самореализации и саморазвитию, 

обеспеченность ресурсами порождает лояльность сотрудников к компании, а 

управление знаниями предполагает систему коучинга и менторинга. 

 

 
 

Рисунок 1 Факторы инновационного развития персонала 

 

Управление знаниями – это неот емлемая часть менеджмента любой ор-

ганизации, которая об единяет действия, связанные с формированием знаний, 

их распространением и использованием, а также с развитием инноваций и обу-

чением. 

Осознание роли управления знаниями в современных бизнес условиях, 

позволяет назвать его системообразующим и главным фактором инновацион-

ного развития персонала.  Сегодня знания рассматриваются как производствен-

ный фактор наравне с деньгами и землей.  

Возрастание роли внедрения систем управления знания, как ключевого 

фактора инновационного развития способствовало появлению новых профес-

сий, деятельность которых направлена на администрирование СУЗ. Среди наи-

более часто встречающихся должностей администраторов СУЗ можно выде-

лить директора по управлению знаниями, брокера знаний, менеджера знаний, 

инженера знаний и проводника (активиста) УЗ [2]. 

Многие управленцы думают, что развитие — это обучение; но в 

действительности обучение — лишь небольшая часть этого процесса. Развитие 

происходит главным образом благодаря последовательности повышающих 

профессионализм заданий, коучингу и наставничеству. В большинстве компа-

ний эти важные рычаги развития задействованы недостаточно, считают авторы 

книги «Война за таланты» [1]. 
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П. Сенге один из создателей концепции научающейся организации вы-

явил, что наличие такого фактора в организации как дух обучающейся органи-

зации приводит к инновационному развитию организации. 

Личное совершенствование сотрудников позволяет им приобрести тот 

набор навыков и умений, который будет способствовать их развитию. Такие со-

трудники являются более инновационно восприимчивыми, так как личные на-

выки способствуют более глубокому развитию [4]. 

Чем шире и доступнее ресурсы знаний, получаемых в том числе путем 

обмена опытом, тем больше возможностей для развития личной компетентно-

сти и инициативы. Помощь со стороны экспертов и наставников стимулирует 

интерес работников к инновационной деятельности и поддерживает активную 

вовлеченность в инновационные процессы [3]. 

В современной бизнес-среде ключевым фактором инновационного разви-

тия персонала организации становится именно система управления знаниями. 

Управление знаниями создает условия, при которых образование превращается 

в разновидность инвестиций, профессиональный опыт становится своего рода 

активами, а лояльность фирме — тем, чего должна добиться организация в от-

ношениях с работником. 

Таким образом, на инновационное развитие персонала влияет множество 

различных организационных факторов, которые делятся на три большие груп-

пы: ресурсы, организационная культура и ситема управления знаниями. 
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учетом регионального компонента. 
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Во взаимоотношениях государства и общества одно из важнейших мест 

занимают взаимоотношения государства с молодежными организациями. Это 

обуславливается особой ролью молодежи в современном обществе, развиваю-

щемся стремительно и ориентированном на инновации.  

 Сегодня учёные определяют молодёжь как социально-демографическую 

группу общества, выделяемую на основе совокупности характеристик, особен-

ностей социального положения и обусловленных теми или другими социально-

психологическими свойствами, которые определяются уровнем социально-

экономического, культурного развития, особенностями социализации в россий-

ском обществе [1]. Наиболее остро перед молодыми людьми стоят проблемы 

успешной социализации и их эффективной самореализации. Целью государст-

венной молодежной политики является создание условий для качественного 

развития потенциала молодежи и его использование в интересах инновацион-

ного развития страны. На федеральном уровне разработана Концепция развития 

системы учреждений органов по делам молодежи суб ектов Российской Феде-

рации [2]. В рамках Концепции развития системы учреждений органов по де-

лам молодежи достижение поставленной цели предполагается за счет решения 

задачи, связанной с модернизацией материально-технической базы учреждений 

по работе с молодежью, расширением их сети. В результате реализации ком-

плекса взаимосвязанных задач станет возможным создание инфраструктуры го-

сударственной молодежной политики, обеспечивающей реализацию потребно-

стей молодежи по всему спектру социально значимых вопросов жизнедеятель-

ности: профессионального и дополнительного образования; труда, карьеры и 

материального обеспечения; здоровья и здорового образа жизни; семьи; личной 

жизни; спорта; досуга; коммуникаций. На региональном уровне существует 

сеть учреждений и органов по работе с молодёжью. Региональные (государст-

венные) и муниципальные учреждения органов по делам молодежи, представ-

лены в виде основных суб ектов государственной молодежной политики, орга-

низующих работу в молодежной среде:  

 - региональные (государственные) учреждения проводят работу в моло-

дежной среде региона и реализуют государственные меры и мероприятия по 

оказанию помощи, поддержки молодежи, включая механизмы содействия их 

социальному становлению в связи с особенностями социально-экономического 

и социально-культурного развития суб екта Российской Федерации;  

 - в муниципальных учреждениях осуществляется работа с молодыми 

людьми по месту жительства, направленная на решение проблем молодежи, 

обусловленных местными социально-экономическими и социально-

культурными условиями района, округа, поселения. На территории Краснодар-

ского края происходит взаимодействие власти с молодёжными об единениями. 

При Законодательном Собрании Краснодарского края создан Молодёжный 

парламент. Он является коллегиальным совещательным и консультативным ор-

ганом при Законодательном Собрании [3].  Молодежное самоуправление вы-

ступает в качестве одного из важнейших элементов гражданского общества. 

Оно обеспечивает включение молодежи в решение социальных, экономических 
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и политических проблем, и в то же время является «школой лидеров», школой 

подготовки кадров для результативного местного самоуправления. 

Таким образом, для активного вовлечения молодежи в процесс решения 

молодежных проблем необходимо расширение практики конструктивного 

взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправле-

ния, администрациями образовательных и культурных учреждений и другими 

государственными и общественными организациями. Региональные властные 

органы обязаны создать условия для консолидации усилий самой молодежи, 

институтов гражданского общества, бизнеса и церкви для повышения результа-

тивности молодежного самоуправления.  
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ФРЕЙМИНГ КАК КОГНИТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

КОНСТРУИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО МЕДИЙНОГО НАРРАТИВА 

 

В статье анализируются основные приемы политического фрейминга, 

возможности его использования в качестве когнитивного инструмента кон-

струирования политического медийного нарратива. 

 

Одним из перспективных направлений междисциплинарных исследова-

ний в области политической лингвистики, теории коммуникации, микросоцио-

логии и медиафилософии является фрейм-аналитика, изучающая разнообраз-

ные практики фреймирования социального и политического пространства [1]. 

В широком контексте фреймы рассматриваются как формы социальных 

взаимодействий, которые в значительной степени детерминируют само содер-

жание этих взаимодействий и организуют весь жизненный опыт индивидов [2]. 

В коммуникативистике под фреймами понимаются когнитивные схемы, модели 

интерпретации событий, рамки, определяющие, что будет обсуждаться, и как 

это «что-то» будет обсуждаться [3, с. 90]. Специфические особенности фрей-

минга делают возможным его использование в качестве когнитивного инстру-

мента конструирования политического медийного нарратива.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=27402515
https://elibrary.ru/item.asp?id=27402515
https://elibrary.ru/item.asp?id=27401954
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Политический нарратив, определяемый как совокупность «дискурсных 

образований, сконцентрированных вокруг определенного политического собы-

тия» [4, с. 87], как правило, несет в себе об яснение причин события и его воз-

можных следствий, делает событие доступным для понимания, а также задает 

систему координат для его оценки. Событийный нарратив может выступать в 

качестве обоснования определенных политических решений и действий, фор-

мировать стереотипы общественного мнения и модели политического поведе-

ния. 

Всякая социальная проблема, которая обсуждается в средствах массовых 

коммуникаций, не существует как проблема априори. Она становится пробле-

мой в процессе этого обсуждения, в дискурсе. Впрочем, и это не редкость, та 

или иная событийная тематика может позиционироваться в качестве значимой 

и актуальной в одностороннем порядке – путем навязывания в качестве таковой 

владельцами средств массовой информации. Вместе с этим, потребителю ин-

формации, как правило, незаметно для него навязывается и определенный ре-

жим видения, ракурс интерпретации данной проблемы. Фреймы организуют 

информационное пространство, акцентируют определенные аспекты обсуж-

даемой проблемы или события, задают направления для их осмысления и оцен-

ки. Преобладающие в медийном дискурсе фреймы и создаваемые на их основе 

нарративы обычно воспринимаются аудиторией средств массовой информации 

в качестве «очевидных описаний реальности», а не ее интерпретаций [5]. 

Фреймирование политического медийного дискурса связано с использо-

ванием речевых и визуальных стереотипов, популярных цитат, афоризмов, 

крылатых выражений, метафор, пословиц, поговорок, придающих дискурсу яр-

ко выраженную эмоциональную окраску. Все эти средства позволяют заменить 

сложную аргументацию запоминающимися образами и делают возможным 

простое об яснение сложных социальных и политических проблем. Различные 

приемы фейковой журналистики, в том числе, «свидетельства очевидцев собы-

тий», оценки «экспертов», сохраняя эффект правдоподобия, позволяют до не-

узнаваемости исказить исходную эмпирическую действительность. Интерпре-

тации событий подменяют собой сами события, образы – подменяют реаль-

ность. В этом контексте понятие «постинформационное общество» использует-

ся для обозначения общества, в котором информация «перестает информиро-

вать». 

Агрессивное манипулирование массовым сознанием, возможности ис-

пользования фрейминга как технологии социального контроля, генерирования 

асоциальности и анормативности актуализируют необходимость развития ме-

диаобразования, формирования у учащихся средних и высших образовательных 

учреждений критического мышления, умения работать с массовой информаци-

ей, анализировать нарративные тексты, отделять содержание событий от их ин-

терпретаций. 
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ПРОБЛЕМА ВЫДЕЛЕНИЯ ОТРАСЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО  

УГОЛОВНОГО ПРАВА КАК ПОДОТРАСЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПУБЛИЧНОГО  ПРАВА  

 

В данной статье рассматривается проблема теоретически обоснован-

ного выделения отрасли международного уголовного права в целях обеспечения 

охраны международного правопорядка в условиях глобализации. 

 

В условиях международной интеграции государств перед законодателем 

встает проблема правового урегулирования противоправных актов поведения 

физических лиц и организаций или актов поведения, причиняющих ущерб пра-

вопорядку. Исходя из критерия социальной вредоносности правонарушений, 

реализация принципа законности, отраженного в большинстве конституций и 

иных государственно-правовых нормативных актов, возможна только при ми-

нимизации последствий совершенных деяний, наносящих вред правопорядку и 

при использовании превентивных правовых и организационных мер. Соответ-

ственно, при расширении правосуб ектности лиц-нерезидентов государства, 

возникает проблема управления деятельностью данных суб ектов в соответст-

вие с публичным интересом и, как следствие, проблема правового регулирова-

ния правонарушений с участием суб ектов международного (частного или пуб-

личного) права: данные проблемы затрагивают не только сферу юридической 

практики, но и сферу общей теории права. Прежде всего, современная юриди-

ческая наука не позволяет в полной мере определить применяемые нормы кон-

кретной правовой системы в процессе судопроизводства с участием суб ектов 

международного права. Более того, теоретически и законодательно не разрабо-

тан механизм привлечения данных суб ектов к негативной юридической ответ-

ственности, нормативные источники международного или колллизионного де-

ликтного и уголовного права имеют крайне несовершенную юридическую тех-
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нику. Ввиду дихотомии международного права, невозможно на данном этапе 

развития юриспруденции ставить вопрос о вычленении отрасли международно-

го деликтного и уголовного права: в сфере договорного международного права 

приняты только рамочные договоры и конвенции по вопросам международной 

уголовной юстиции, имплементация которых производится единичными госу-

дарствами. Таким образом, вычленив собственный предмет регулирования 

норм международного уголовного права (наиболее социально вредоносные, со-

циально опасные деяния суб ектов международного права, на которых в пол-

ной мере не распространяется регулирующее действие норм национальной пра-

вовой системы) и признав необходимым применение собственного метода пра-

вового регулирования, можно прийти к выводу об об ективной необходимости 

вычленения отдельной отрасли международного права - международного уго-

ловного права. Данная отрасль имеет комплексный характер: предмет правово-

го регулирования схож в целом с международным публичным правом (т. к. за-

трагивается публичный интерес), но методом данной отрасли является импера-

тивный метод, обеспечивающий принудительное воздействие публичных пра-

вовых институтов, не характерный для международного права в целом. Соот-

ветственно, обосновывая необходимость выделения отрасли международного 

уголовного права как подотрасли международного публичного права, необхо-

димо обосновать выделение данной отрасли в рамках именно международного 

права. Общая теория права и государства, изучая правовые институты с пози-

ций выявления об ективных распространенных закономерностей их функцио-

нирования, акцентирует внимание в основном на институтах национального 

права, зачастую рассматривая международное право как совокупность нацио-

нальных правовых систем. Юридическая практика XXI века опровергает дан-

ный распространенный подход, рассматривая международный правопорядок 

как отдельную категорию социального порядка, механизм регулирования кото-

рого кардинально отличается от механизма правового регулирования в нацио-

нальном праве. Соответственно, выделяя категорию международных преступ-

лений (на основе международно-правовых договоров, в частности на основе 

Римского статута Международного Уголовного Суда) на основе специфических 

суб ектов и составов правонарушений, необходимо обратить внимание на кате-

горию социальной опасности данной категории правонарушений (преступле-

ний): вред публичному интересу (об ективная сторона правонарушения) нано-

сится в рамках именно международного правопорядка, о чем может свидетель-

ствует современная юридическая практика международно-правового регулиро-

вания. Рассматривая международные договоры в рамках международной уго-

ловной юстиции, возможно сделать вывод о практическом отнесении значи-

тельных полномочий в рамках данной сферы юстиции к сфере ведения между-

народных организаций (а не организаций, всецело существующих на основе 

национального права), что свидетельствует о выделении данной отрасли имен-

но в системе международного публичного права. Таким образом, теоретическое 

выделение отрасли международного уголовного права имеет значительные 

практические основания, связанные с переходом правового регулирования ме-
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ждународного правопорядка к концепции общеобязательного международного 

права, основанного на применении норм jus cogens в рамках механизма право-

вого регулирования. 
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О РОЛИ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ 

 

В статье рассмотрены основные проблемы развития молодежного рын-

ка труда, приведены статистические данные безработицы в разрезе возрас-

тных групп, определена роль молодежного бизнеса в решении проблем трудо-

устройства  

 

Многие люди в современном обществе стремятся иметь хороший доход и 

быть независимым от своего работодателя. Этого хотят и те, кто побывал в ро-

ли наемного работника и те, кто только входит в этот суровый мир действи-

тельности. Они полны желания изменить жизнь к лучшему, привнести свою 

лепту в экономическое развитие страны.  

Молодежь – социально-демографическая группа, в которую входят люди 

от 14 до 30 лет. По данным Росстата в 2016году доля молодежи от общего на-

селения  России составляет 31,5 млн.чел. (рисунок 1) [1]. 

Рисунок 1 – Возрастная структура молодежи в 2016 г. 
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Однако, согласно данных Росстата численность молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет продолжает снижаться; если в 2013г- численность молодежи от 14 

до 30 составляла 34,2 млн., то в 2016г.- 31,5 млн.чел.  

Специалисты Росстата отмечают, что самый высокий уровень безработи-

цы в России наблюдался среди недавних выпускников школ – городской моло-

дежи в возрасте 15–19 лет (31,6%) и молодежи сельской (28,6%), так как рабо-

тодателю нужны работники с опытом работы (рисунок 2) [1]. 

 
Рисунок 2 – Уровень безработицы по возрастным группам в 2016г. 

 

Одним из направлений решения проблемы безработицы среди молодежи 

должно стать развитие молодежного предпринимательства. Именно в возрасте 

до 35 лет сосредоточен предпринимательский потенциал, отличающийся  запа-

сом социальной энергии, отсутствием психологических барьеров, ограничи-

вающих  активность. Современной молодежи свойственны такие качества, как 

целеустремленность, амбициозность, лидерство, коммуникативность, готов-

ность к риску и т.д. Молодежь очень восприимчива к новым технологиям и ак-

тивно ими пользуется. Поэтому, молодые, целеустремленные люди должны 

иметь возможность  открыть собственное дело в тех сферах, где требуется 

большое количество энергии и фантазии, присущие молодежи [2].   

Молодежное предпринимательство, как и предпринимательство в целом, 

требует поддержки, как на региональном уровне, так и на федеральном.  

Правительство Российской Федерации должно поддерживать предприни-

мательские начинания молодого поколения, так как это способствует переходу 

российской экономики  на инновационный путь развития: создание стабильно-

го законодательства, дополнительное финансирование бизнес-проектов моло-

дых предпринимателей, уменьшение налоговых и кредитных ставок, а это по-

служило бы стимулом для развития предпринимательства, поддержка в про-

движении товаров, производимых молодыми предпринимателями, а так же соз-

данием всевозможных организаций и программ в помощь молодым бизнесме-

нам. 
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Особое место в развитии молодежного предпринимательства в нашей 

стране отводится программе «Ты - предприниматель», которая действует на ос-

новании Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2014 г. [2]. За время 

реализации данной программы более 700000 молодых людей получили азы ве-

дения бизнеса, было открыто около 10300 новых предприятия, а это около 

20000 новых рабочих мест. 

Программа «Молодежный бизнес России» была разработана в сотрудни-

честве российским филиалом IBLF, Британской неправительственной неком-

мерческой организацией OXFAM и ЗАО «Королевским Банком Шотландии». 

Это некоммерческая организация, работающая в России с 2007 года. Целью ее 

деятельности является содействие межсекторному партнерству, финансовая 

поддержка молодых предпринимателей, консультирование при составлении 

бизнес-проектов, совершенствование стандартов ведения бизнеса и повышение 

финансовой грамотности. Она действует в 8 регионах России: Калужской, Во-

ронежской, Новосибирской, Ростовской и Кировской областях, в Приморском и 

Краснодарском краях, а также в городе Москва. В каждом из регионов создано 

частно-государственное партнерство для содействия развитию программы [3]. 

Общее управление МБР осуществляется филиалом IBLF в России.  

Участие в таких программах позволит молодежи самореализоваться, по-

лучить финансовую независимость и творческую свободу.  

Молодежное предпринимательство – это один из важнейших участков в 

экономическом развитии страны. И очень важно оказать всевозможную под-

держку на всех уровнях развития [4]. Предпринимательство в кратчайшие сро-

ки способно создать новые рабочие места, обеспечить высокую эффективность 

капиталовложений, что будет способствовать пополняемости государственного 

бюджета, в виде всевозможных налогов. 
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В статье рассматриваются вопросы развития инфраструктуры города 

на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). 

Конструируется понятие «инфраструктура города», дается характеристика 

ее составных элементов. Приведены примеры ТОР в городах РФ. Обосновыва-

ется необходимость исследования инфраструктуры как одного из факторов 

инвестиционной привлекательности города.  

Ключевые слова, городская инфраструктура, ТОР,  экономическое раз-

витие. 

 

Обращение к теме инфраструктурного развития городов РФ является ак-

туальным, учитывая тот факт, что Россия идет путем воплощения широкого 

спектра реформ, направленных на улучшение, и в первую очередь, благосос-

тояния населения.  

По сути, инфраструктура – это некий комплекс отраслей, направленный 

на удовлетворение потребностей населения. Под городской инфраструктурой 

подразумевают все, что обеспечивает нормальное существование и комфортное 

проживание людей в городе: все предприятия сферы обслуживания, социаль-

ную сферу, а также инженерную и транспортную инфраструктуру. Развитие 

инфраструктуры решает такие вопросы, как создание комфортных и благопри-

ятных условий жизни горожан. 

Цель развития инфраструктуры города можно представить в двух аспек-

тах: 

1) социальный – повышение уровня и качества жизни людей на основе 

создания благоприятных условий для удовлетворения их материальных и ду-

ховных потребностей; 

2) экономический – активное воздействие на повышение эффективно-

сти функционирования экономической сферы города [3]. 

Когда речь идет о развитии инфраструктуры города, то, прежде всего, 

должны быть учтены следующие составляющие: транспорт, связь, жилищно-

коммунальное хозяйство, образование, медицина и рекреационная система, со-

циальное обеспечение, культура, экология как одни из наиболее важных систем 

для нормального развития города [4]. 

Составляющие инфраструктурного комплекса являются одними из глав-

ных элементов, которые способны вывести наше государство на новый уровень 

развития и модернизационного обновления. 

Инфраструктура занимает ключевое место в развитии экономики, по-

скольку ее существование связано с состоянием производительных сил и тер-

риториальным разделением труда, а также эффективностью функционирования 
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сферы материального производства. Инфраструктурное обустройство экономи-

ки города с одной стороны зависит от темпов модернизации, а с другой –

выступает поставщиком экономического роста. 

Развитие инфраструктуры зависит от специфики города и осуществляется 

в соответствии с изменениями в производственной сфере. Учитывая, что ин-

фраструктура имеет существенное влияние на эффективность функционирова-

ния хозяйствующих суб ектов через участие производственных и социальных 

услуг в создании потребительской стоимости и цены продукта, указанная про-

блема как раз и должна рассматриваться в региональных хозяйственных терри-

ториях. 

Инфраструктура современного города, качество городской среды опреде-

ляется деятельностью комплекса отраслей городского хозяйства, обеспечи-

вающих население города и производство [1].  

На сегодняшний день основные направления рыночной трансформации 

инфраструктуры городов областей нашей страны базируются на нормативном 

акте № 473-ФЗ «О территориях опережающего развития», который был принят 

23 декабря 2014 года. Закон о ТОР (территориях опережающего развития) пре-

дусматривает формирование таких зон на срок до 70-ти лет [2]. Продление пе-

риода предусматривается по решению Правительства РФ. Согласно данному 

закону, территории опережающего социально-экономического развития (ТО-

СЭР, или сокращенно – ТОР) призваны стать одним из главных инструментов 

ускоренного социально-экономического развития регионов России.  

Для строительства и развития городской инфраструктуры индивидуаль-

ные предприниматели или юридические лица приобретают статус резидента 

ТОСЭР. Им предоставляются различные преференции: ускоренное возмещение 

НДС; пониженные ставки на прибыль, страховых взносов; пониженный коэф-

фициент по налогу на добычу полезных ископаемых; режим свободной тамо-

женной зоны; сокращенные сроки проверок и получения разрешительной до-

кументации. В результате предоставленных льгот уровень налоговой нагрузки 

резидентов ТОР будет значительно ниже, чем у других представителей бизнеса, 

что положительно повлияет на развитие ТОР и экономики региона в целом. 

За период действия этого закона, уже начали осуществляться некоторые 

проекты, например, ТОР «Гуково» содействует привлечению инвесторов в мо-

ногород Гуково, а также созданию новых рабочих мест, не связанных с работой 

градообразующих предприятий. Так же в 2016 году было подписано постанов-

ление правительства о создании 4-х новых ТОР в российских моногородах. Од-

ной из них станет районный центр Дорогобуж (население около 10 000 чел.) в 

Смоленской области. Еще одним примером является программа относительно 

Государственной корпорации по атомной энергии Росатома. ТОР Росатома бу-

дут сформированы во всех 10 ЗАТО в период 2016 – 2017 гг.  

В Красноярском крае: ТОР Зеленогорск, площадь - 21,3 га, количество 

жителей – 68 000 чел., новых рабочих мест – 846. ТОР Железногорск, площадь - 

24 га, количество жителей – 85 000 чел., новых рабочих мест – 792.  
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В Томской обл.: ТОР Северск, площадь – 67 га, количество жителей – 113 

800 чел., новых рабочих мест – 2158.  

В Пензенской обл.: ТОР Заречная, площадь - 213 га, количество жителей 

– 64 500 чел., новых рабочих мест – 1194.  

В Нижегородской обл.: ТОР Саров, площадь – 33,4 га количество жите-

лей – 88 000 чел., новых рабочих мест – 1537.  

В Свердловской обл.: ТОР Новоуральск, площадь - 188 га, количество 

жителей  – 95 000 чел., новых рабочих мест – 4127. ТОР Лесная площадь - 14,5 

га количество жителей – 55 000 чел., новых рабочих мест – 918.  

В Челябинской обл.:  ТОР Озерск, площадь - 84,5 га количество жителей 

– 86 тыс. чел., новых рабочих мест – 951. ТОР Снежинск, площадь - 65,4 га, ко-

личество жителей – 50 000 чел., новых рабочих мест – 930.  

Так, в нашем регионе снятие статуса ЗАТО и присвоение статуса ТОР ма-

лому городу Большой Камень позволяет развивать не только судоверфь на его 

территории, но и городскую инфраструктуру.  

При создании инфраструктуры городов в условиях развития ТОР  у мест-

ного самоуправления стоит задача формирования на территории города благо-

приятного инвестиционного климата. Инвестиционную привлекательность го-

рода можно рассматривать как создание благоприятных условий для потенци-

альных инвесторов с целью выбора ими данного образования как об екта для 

вложения средств.  Состояние инфраструктуры в условиях развития ТОР явля-

ется одним из факторов как инвестиционной привлекательности, так и конку-

рентоспособности города [5]. При этом состояние инфраструктуры влияет на 

темпы и характер экономического развития города, на эффективность ведения 

бизнеса. 

Несомненно, существуют факторы, которые влияют на развитие город-

ской инфраструктуры. К ним относятся экономические, демографические, со-

циальные, градостраительные, природноклиматические, национальные и исто-

рические факторы и условия развития города. 

Учет данных факторов в перспективе позволит повысить эффективность 

функционирования не только самой инфраструктуры, но и всей городской эко-

номики в целом. 

Таким образом, присвоение статуса ТОР городам позволяет развивать не 

только промышленность на его территории, но и городскую инфраструктуру. 

Производство выходит на новый уровень, привлекаются высококвалифициро-

ванные специалисты, в том числе иностранные, привлекаются иностранные ин-

весторы.  

Состояние городской инфраструктуры в условиях развития ТОР является 

одним из факторов как инвестиционной привлекательности, так и конкуренто-

способности городов. Именно от инфраструктуры зависит, насколько эффек-

тивно город будет функционировать и выполнять свои функции. Поэтому не-

обходимо развивать городскую инфраструктуру во всех направлениях и в пол-

ном об еме с учетом факторов, определяющих ее развитие. 
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В условиях ограниченности финансовых ресурсов и необходимости каче-

ственного расширения сети образовательных учреждений, модернизации их 

материально-технической базы и повышения уровня заработной платы высоко-

профессиональным работникам, проблема инвестиций в эту сферу представля-

ется весьма актуальной. При этом, основная задача инвестора, который вносит 

собственные ресурсы в создание коммерческих образовательных услуг, - при-

обретение доходов [1]. Он может не являться профессионалом либо носителем 

высококлассных познаний и навыков в сфере образования. Инвестор обязан 

быть, в первую очередь, профессионалом в области инвестирования. Но если 

вкладчик, которые станет инвестировать ресурсы в образование, считается 

профессионалом в той сфере, для которой готовят кадры, в таком случае он 

способен придать данному процессу собственные познания и компетенции. Эти 

категории не могут оцениваться в денежном выражении и не могут рассматри-

ваться как вложения, однако, инвестор способен поставить вопрос о максими-

зации получаемой им части доходов при условии добавления в инвестиции де-

нежных средств индивидуального участия в деятельности суб екта, предостав-

ляющего коммерческие образовательные услуги.  

Недостаток знаний, умений, опыта работы в сфере образования не может 

быть препятствием для инвестирования средств. Взаимоотношения, которые 

складываются между инвестором и получателем инвестиций, оформляются со-

глашением, предполагающим обязательства инвестора предоставить конкрет-
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ное имущество указанному суб екту в собственность (либо в хозяйственное ве-

дение [2]). Суб ект, который предоставляет коммерческие образовательные ус-

луги, берет на себя полную обязанность вернуть инвестиции в течение срока 

окупаемости и гарантировать приобретение инвестором дохода. 

Данная сделка именуется инвестиционным соглашением. Она подразуме-

вает точное описание инвестируемого имущества (структура, состав), фикса-

цию обязательства инвестора передать инвестиции получателю, и прямые обя-

занности получателя применять вклады в надлежащих целях, сопряженных с 

системой предоставления коммерческих образовательных услуг, а так же вер-

нуть инвестору вложенные ресурсы и доход в определенный период [3]. Поми-

мо этого, немаловажно упорядочить проблемы, которые сопряжены с ролью 

инвестора в деятельности получателя инвестиций, проблемы контроля за вне-

дрением данных средств, гарантий возврата, извлечения доходы, так же полно-

мочия получателя инвестиций. 

3. Получатели инвестиций в сфере образования: государственные и му-

ниципальные учреждения образования и индивидуальные предприниматели. 

В настоящее время система российского образования – это комплекс му-

ниципальных и городских органов высшего, среднего и начального профессио-

нального образования, дошкольных, общеобразовательных и других учрежде-

ний, которые выполняют различные образовательные проекты [4]. 

Частные вложения в муниципальные и городские образовательные инсти-

туты неосуществимы в силу особенностей организационно-правовых форм, 

предполагающих особенный порядок применения общегосударственной и му-

ниципальной собственности. Данный порядок не предусматривает варианты 

возврата и приращения вложенных денег потому, что любые активы, которые 

переданы учреждению в форме муниципальной или федеральной собственно-

сти, становятся тем имуществом, которое будет принадлежать либо государст-

ву, либо муниципальному образованию [5]. 

Государственные и муниципальные учреждения, которые осуществляют 

платные образовательные услуги, не могут выступать эмитентами акций и 

иных ценных бумаг и привлекать инвестиции на фондовом рынке. В данный 

момент времени большое распространение приобрели контракты о совместной 

деятельности, которые заключаются между муниципальными и государствен-

ными образовательными учреждениями, с одной стороны, и с иной – другими 

физическими и юридическими лицами [6]. Подобная деятельность никак не 

подразумевает юридически оформленной передачи собственности в управление 

образовательных учреждений и возвращение данного имущества спустя уста-

новленный период времени. В соглашениях о совместной деятельности идет 

речь о сочетании усилий по строительству какого-либо об екта и получении 

долей в указанном об екте каждым участником совместной деятельности. 

Таким образом, применительно к физическим и юридическим лицам речь 

фактически идет о трансформации в ходе совместной деятельности одного вида 

имущества  в другое, им же принадлежащее.  
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На основе вышесказанного, можно заключить, что сфера образовательной 

деятельности, в которую инвестор может вложить свои средства, существенно 

ограничена и представлена следующими суб ектами: негосударственные обра-

зовательные организации; физические лица, предоставляющие образовательные 

услуги.  

В соответствие с законом РФ «Об образовании», негосударственные об-

разовательные учреждения могут создаваться в организационно-правовых 

формах, которые предусмотрены Гражданским Кодексом для некоммерческих 

учреждений. Таким образом, образовательная организация никак не может вы-

ражать в качестве собственной миссии приобретение выгоды и не способна 

распределять доход среди соучредителей. Более того, всевозможные инвести-

ции вкладчиков в деятельность некоммерческой образовательной организации 

не могут преследовать в качестве легальной миссии приобретение им прибыли 

непосредственно в силу некоммерческого характера деятельности учреждения. 

В хозяйственных обществах инвестор способен, оставаясь учредителем - 

владельцем части уставного капитала общества, законно получать доход и при-

нимать участие (не принимать участие) в работы общества.  

Инвестор, применительно к частному учреждению выступающий в каче-

стве учредителя, имеет основание изымать чрезмерное, неприменяемое либо 

применяемое не по предназначению имущество (п. 2, ст. 296 ГК РФ).  

Вкладчик, который не принимает участие в деятельности негосударст-

венной образовательной организации, лишен возможностей контролировать 

процесс получения и использования доходов той организации. В связи с этим 

инвестиции в негосударственную образовательную организацию должны пред-

полагать участие инвестора в деятельности этой организации, так как неком-

мерческая организация не может выплачивать инвестору полученную прибыль 

в конце инвестиционного периода и обеспечивать контроль  возврата инве-

стиций по стадиям инвестиционного цикла в силу специфики образовательной 

деятельности [7]. 

Вложения в деятельность негосударственной образовательной организа-

ции об ективно считаются инвестициями, так как у негосударственной образо-

вательной организации возникает и постоянно генерируется доход за счет пре-

доставления коммерческих образовательных услуг. А значит, то положение, 

что содержится в собственной миссии организации – извлечение выгоды – обя-

зано, согласно закону, характеризоваться по-иному, что порождает применение 

к данному явлению общепризнанных мерок, не соответствующих фактическо-

му содержанию регулируемого взаимоотношения [8]. 

Что касается инвестирования в деятельность физических лиц, в таком 

случае, здесь вероятны договорные взаимоотношения, которые будут подразу-

мевать передачу физическому лицу имущества в качестве вложений в предос-

тавление коммерческих образовательных услуг и возвращение данного имуще-

ства инвестору с конкретной прибылью, однако, данные вложения и доходы от 

них будут небольшими. 
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Таким образом, возможности частных инвестиций в сфере образования 

весьма ограничены. Итак, можно заключить: 

1. Частные инвестиции в образование отличаются от иных, схожих с ни-

ми взаимоотношений, по признаку «цель инвестирования» – предстоящее из-

влечение дохода, подразумевающее передачу финансовых ресурсов (наличных 

средств, собственности, обладающей денежной оценкой) получателю на базе 

заключенного договора.  

2. Частные инвестиции подразумевают так же и присутствие суб ектов, 

предоставляющих платные образовательные услуги. К ним принадлежат него-

сударственные образовательные организации, а кроме того, физические лица, 

предоставляющие платные образовательные услуги [9]. 

3. Получателями частных инвестиций никак не могут выступать государ-

ственные и муниципальные образовательные организации в силу своего стату-

са. Весьма сложным является оформление частных инвестиций, которые по 

действующему законодательству не должны осуществляться с целью получе-

ния дохода и рассредоточиваться среди участников. Юридически никак не ог-

раничено инвестирование в предоставление коммерческих образовательных ус-

луг физическими лицами, однако, данный рынок первоначально ограничен со-

гласно собственному об ему [10]. Перспективным с точки зрения частного ин-

вестирования считается формирование и усовершенствование организационно-

правовой формы автономных учреждений. 

4. Эффективным направлением частных инвестиций выступает рынок до-

полнительного профессионального образования (переподготовка, стажировка, 

повышение квалификации), так как для его развития необходимо легализовать 

образовательные подразделения коммерческих организаций (корпоративные 

университеты, учебные центры), предоставляющие платные образовательные 

услуги [11]. 
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ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА.  

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

ОЦЕНКИ В ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»  

 

Компетентностный подход в компании ПАО «НК «Роснефть» интегри-

рован в виде модели профессионально-технических и управленческих компетен-

ций для всех сегментов бизнеса компании. 

 

Для наиболее точной оценки каждого сотрудника и для выявления «узких 

областей» в знаниях каждого работника, компании столкнулись с необходимо-

стью введения компетентностного метода в оценке персонала, который сейчас 

наиболее популярен в нефтегазовых компаниях [1].               

В ПАО «НК «Роснефть» компетенции делят на управленческие и профес-

сионально-технические. В зависимости от вида рассматриваемых компетенций, 

выделяют различные методы оценки по компетенциям. 

Для управленческих (корпоративных) компетенций: интервью с руково-

дителем; метод «360 градусов»; тесты способностей SHL; личностные опрос-

ники. Для профессионально-технических компетенций: профессиональные тес-

ты; метод «180 градусов» + интервью; опросники; внешние центры оценки[4]. 

Помимо различных методов текущей оценки (интервью, личные собеседования, 

анкетирование, тестирование, деловые игры), сотрудники компании сталкива-

ются с отдельной методикой оценки – аттестацией. Она отличается от всех ос-

тальных видов оценки тем, что проводится в обязательном порядке, при помо-

щи методов, установленных государственными стандартами. Аттестация подра-

зумевает определение уровня соответствия работника занимаемой должности. 

Как правило, аттестация проводится раз в год [2].  

В ПАО «НК «Роснефть» действует пятибалльная система оценки персо-

нала по профессиональным компетенциям. То есть при прохождении оценки 

сотрудник или кандидат получает от одного до пяти баллов за каждую компе-

тенцию. Для оценки управленческих компетенций, всех менеджеров компании 

условно разделили на три эшелона: менеджер III эшелон; менеджер II эшелон; 

менеджер I эшелон [4]. 
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Существуют 4 ступени профессионального развития и 3 ступени управ-

ленческого развития. Перемещения по ступеням карьерной лестницы сопрово-

ждаются переходами от одного профиля компетенций к другому.  

В компании разработана и создана IT-система для проведения оценки тех-

нических компетенций, которая функционирует следующим образом. Оценка 

проводится на предприятии, в специализированном классе, оснащенном ком-

пьютерами. За неделю до проведения оценки все участники ознакамливаются с 

их личными профилями профессионально-технических компетенций. Результа-

ты оценки выводятся по каждой компетенции. 

При прохождении оценки, сотрудник сразу видит на поле, расположенном 

справа, какой результат необходимо показать по той или иной компетенции, 

чтобы подтвердить свои знания и навыки. Помимо этого, он может заранее под-

готовиться к вопросам, прочитав описание к каждому заданию. 

На основании проведенных оценок, в компании разрабатываются модуль-

ные программы обучения как для специалистов, так и для менеджеров, на осно-

вании которых сотрудник может видеть перспективы своего развития в ПАО 

«НК «Роснефть» и выделять для себя ключевые приоритеты в обучении по тем 

или иным дисциплинам.  

Благодаря созданию модульных программ, каждый сотрудник может чет-

ко представлять возможности своего развития в компании и будет дополнитель-

но замотивирован на обучение, развитие и результат [5]. 

Департамент развития персонала считает ключевым направлением разви-

тие системы оценки персонала по компетенциям, планирует введение системы 

развития технических компетенций во всех сегментах бизнеса компании, в том 

числе во всех дочерних обществах. 

При разработке модели оценки по компетенциям одной из главных задач 

ставится, возможность работников проходить оценку самостоятельно и дистан-

ционно [3]. Проведение оценочных процедур проводится на рабочем месте. За 

неделю до проведения оценки участников знакомят с их личными профилями 

профессионально-технических компетенций и обеспечивают инструкцией по 

прохождению компьютерного тестирования. Продолжительность тестирования 

– 1,5 часа. По завершению прохождения оценки каждый работник может уви-

деть свои результаты и оценить, соответствуют ли они заявленному уровню 

компетенций на данной должности. В случае неудовлетворительной оценки со-

труднику предлагаются программы обучения и развития компетенций. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИНАНСОВОЙ РЕПРЕССИИ  

НА ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

 

В статье рассмотрены пути повышения правительством дополнитель-

ного дохода через политику расширения спроса на государственные облигации 

с доходностью ниже рыночной. 

 

В условиях фискального стресса и огромного государственного долга фи-

нансирование государственных расходов традиционными методами затрудне-

но. Поиски дополнительных доходов часто подталкивают правительства даже 

развитых стран к политике финансовой репрессии. 

У финансовой репрессии может быть множество форм. В соответствии с 

новыми стандартами банковского регулирования (Базель III) коммерческим 

банкам настоятельно рекомендуется достаточно большую часть своего портфе-

ля хранить в государственных ценных бумагах. С одной стороны, это не жест-

кое регулирование, поскольку это не норматив. Но, действительно, банки про-

ще проходят тест на стрессоустойчивость, если они имеют достаточно боль-

шую долю активов в государственных ценных бумагах. За счет этого прави-

тельство получает возможность искусственно увеличить спрос на государст-

венные облигации и, как следствие, снизить ставку процента по государствен-

ному долгу [1]. 

В условиях финансовой репрессии меры, направленные на расширение 

спроса на государственный долг и занижение его доходности, приводят к со-

кращению доходов от налогообложения потребления и труда, но увеличивают 

сумму налога на капитал. В результате, несмотря на падение выпуска в эконо-

мике, правительство может увеличить финансирование государственных заку-

пок. Государственные закупки устанавливаются как некая фиксированная доля 

от потребления (эта доля является параметром фискальной политики). 

Расчеты предельных норм замещения между инструментами финансовой 

репрессии и ставками традиционных налогов позволяют охарактеризовать ин-

струменты фискальной политики и их взаимозаменяемость.  

Рассмотрим последствия политики расширения спроса на государствен-

ные облигации с доходностью ниже рыночной. Основная его цель – оценить 

воздействие финансовой репрессии на традиционные доходы бюджета от нало-

гообложения факторных доходов и потребления. 
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Искажения, вносимые финансовой репрессией в функционирование фи-

нансового рынка, меняют стимулы домохозяйств к труду и инвестициям в ка-

питал [2]. Будучи скрытой формой налогообложения, финансовая репрессия 

взаимодействует с другими искажающими налогами: она приносит дополни-

тельный доход в бюджет, но в то же время сжимает базу традиционных нало-

гов.  

Если бы правительство использовало для увеличения доходности госу-

дарственного долга традиционные меры, то есть рыночные (когда доходность 

государственного долга совпадает с доходностью производственного капитала), 

то появилась бы возможность отказаться от финансовой репрессии без повы-

шения традиционных налогов. 

Нерыночное формирование доходности по государственным облигациям 

приводит к тому, что доходы бюджета от налогообложения потребления и тру-

да снижаются, в то время как налог на капитал увеличивается. Отсюда влияние 

финансовой репрессии на экономический рост является отрицательным, не-

смотря на значительный доход правительства от репрессии, так как темп нако-

пления капитала важен с точки зрения долгосрочного роста, то и развитость 

финансового сектора определяет долгосрочный экономический рост [3]. 

Несмотря на эффективность, финансовая репрессия отрицательно влияет 

на рост экономики через сокращение предложения кредитов со стороны финан-

совых посредников и негативное воздействие на стимулы к сбережениям. По-

этому перед каждым правительством стоит выбор, что предпочесть: выгоды от 

доходов бюджета или же потери в росте экономики и размере финансового 

рынка. В результате такого компромиссного выбора возникает оптимальная 

финансовая репрессия для каждого правительства [4].  

Оптимальный выбор финансовой репрессии может зависеть не только от 

экономических факторов (эффективность в сокращении долга, потери в эконо-

мическом росте), но и от политических (влияние на разные группы избирателей 

и общая «незаметность» репрессии для избирателей). 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

 

В статье анализируется уровень безработицы в Республике Тыва – в ре-

гионе одним с наиболее напряженной ситуацией на рынке труда. Анализ пока-

зывает постепенное снижение уровня официальной безработицы в регионе. 

 

Снижение уровня безработицы - одна из основных целей макроэкономи-

ческой политики государства. При неполном использовании имеющихся ресур-

сов рабочей силы экономическая система работает не эффективно, а люди, не 

реализовав свои профессиональные знания, переносят серьезный психологиче-

ский стресс [8]. Поэтому показатель безработицы является одним из ключевых 

показателей современной рыночной экономики [3]. Сегодня можно признать 

необходимость всестороннего изучения безработных как особой страты, груп-

пы в структуре общества [1]. Безработица оказывает прямое воздействие, как на 

каждого человека в отдельности, так и на государство в целом. Потеря работы, 

источников дохода и затянувшаяся безработица приводит к еще более пагуб-

ным последствиям, негативно воздействующим на человека. Это, прежде всего, 

утрата квалификационных навыков упадок моральных устоев и отсутствие на-

дежды на трудоустройство в будущем. В масштабах государства безработица 

влечет за собой существенное сокращение его основных производственных 

сил, т.е. рабочей силы, и как следствие и снижение об емов валового внутрен-

него продукта и национального дохода страны, усиление социальной напря-

женности в обществе. 

По нашему мнению одной из главных экономических проблем в Респуб-

лике Тыва является безработица, причинами которой являются: конкуренция на 

рынке труда; несовпадение спроса и предложения рабочей силы по професси-

ям, специальностям; спад производства; свертывание производства в традици-

онных отраслях, закрытие технически отсталых предприятий, высокая доля мо-

лодежи и др. [5]. 

Сложная ситуация складывается и среди молодёжи до 30 лет, именно эта 

категория граждан составляет 39% от общего числа безработных, что является 

немаловажной проблемой, поскольку люди этого возраста очень перспективны 

и более трудоспособны [6]. Основными причинами такой безработицы служат: 

отсутствие стажа работы, нужного образования; желания находить работу в ле-

гальных сферах. 

В Республике Тыва уровень безработицы (удельный вес числа безработных 

в численности экономически активного населения в возрасте 15—72 лет) в I квар-

тале 2017 года составил 19,8 % и следовательно можно говорить о тенденции уве-

личения уровня безработицы по сравнению с предыдущим годом на 3,2%. 

По итогам обследования рабочей силы в 2016 г. численность рабочей силы в 

республике составила 128,5 тыс. человек, или 60,7% от численности населения в 

https://www.ronl.ru/knigi/sociologiya/838215/#_ftn1
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возрасте 15-72 лет (в аналогичном периоде 2015 г. – 134,3 тыс. человек и 64,8% 

соответственно), в них 107,2 тыс. человек или 83,4% экономически активного 

населения были заняты в экономике республики (в 2015 году - 101,9 тыс. чел. 

или 81,4%). 

Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец декабря 

2016 г. составил 4,2% (в аналогичном периоде предыдущего года – 4,3%). 

Уровень безработицы (по методологии МОТ) по итогам 2016 года соста-

вил 16,6 % (2015 год – 18,6 %) и снизился на 2,0 процентных пункта по сравне-

нию с 2015 годом. Общая численность безработных составила 21,3 тыс. чел., 

что ниже уровня предыдущего года на 8,2 % [6]. 

 

 
Рис. 1. Уровень безработицы Республики Тыва в сравнении с РФ, СФО  

за 2013-2016 гг. (% соотношении). 

 

По итогам 2016 года легализовано 3500 работников, что на 12,3 % больше 

уровня легализации 2015 года (3116 человек). Наибольшая легализация отмече-

на в Каа-Хемском кожууне – 36,3%, г. Ак-Довурак – 35,5%, Тес-Хемском ко-

жууне – 32,8%, в г. Кызыл – 31,5%. Наименьшая легализация – в Тоджинском 

(12,5%), Тере-Хольском (13,5%) и Улуг-Хемском (13,7%) кожуунах. Квота по 

легализации на 2017 год составила 12834 чел.  

На снижение уровня безработицы и улучшению ситуации на рынке труда 

в республике в 2016 году по сравнения с предыдущими годами повлияло прове-

дение следующих мероприятий: 

- меры, принимаемые в рамках государственной программы «Труд и за-

нятость на 2017 - 2019 годы»; 

- реализация мероприятий, направленных на легализацию трудовых от-

ношений и трудоустройству безработных граждан на постоянные рабочие мес-

та по направлению центров занятости населения [4]; 

- реализация губернаторского проекта «Одно село – один продукт» (всего 

за период реализации проекта, с 2013- создано 1744 рабочих места, в том числе 

2016 г. -87 рабочих мест). 

- трудоустройство на строительные об екты республики – 357 безработ-

ного гражданина; 
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- трудоустройство безработных граждан на общественные и временные 

работы – 5050 человек; 

- профессиональное обучение прошли 749 безработных граждан на кур-

сах: фермер, охранник, машинист бульдозера, штукатур-маляр, парикмахер, что 

на 11 процентов больше уровня 2015 года, из них 600 чел. - трудоустроены на 

постоянные рабочие места, 120 чел. – женщины, состоящие в трудовых отно-

шениях (в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет), 21 чел. – пенсионеры, прошедшие обучение на курсах компьютерной 

грамотности, 6 чел. – трудоустроены на сезонных работах (паромные перепра-

вы) [7]. 

Для достижения снижения безработицы и повышения уровня занятости 

на наш взгляд необходимо в Республике Тыва: улучшить информационное 

обеспечение служб занятости; организовать программы профессионального пе-

реобучения и переквалификации; открытие профориентационных центров; 

обучение специальностям, в которых нуждается рынок труда Тувы; туризм мо-

жет и должен стать приоритетной отраслью экономики РТ; повышение зара-

ботной платы; создание условий для самозанятости: предоставление консуль-

тационных услуг, льготных кредитов, помощь в обеспечении производствен-

ными помещениями, сырьем, налаживание связей с поставщиками и сбыт гото-

вой продукции; реализация программ поддержки молодых работников. 

Конечно, реализовав хоть все эти программы, полной занятости достичь 

невозможно, т.к. рыночной экономике присущ определенный уровень безрабо-

тицы, и хотя количество безработных колеблется из года в год, но эти люди 

представляют собой особый резерв. Поэтому безработица должна быть постав-

лена в определенные рамки, в пределах которых достигается режим эффектив-

ного роста и состояния экономической стабильности [2]. 
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МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫХ  

МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В статье охарактеризованы методы и модели внутриорганизационных 

маркетинговых исследований различных авторов, проведен сравнительный 

анализ существующих систем и раскрыты существенные дискуссионные мо-

менты. 

 

Актуальные методические подходы в части обеспечения эффективных 

внутриорганизационных маркетинговых усилий в системе маркетинга совре-

менного образовательного учреждения ВО и ДПО могут быть структурированы 

по функциональному назначению следующим образом: 

− методы и модели внутриорганизационных маркетинговых исследова-

ний; 

− внутриорганизационное маркетинговое планирование: методические 

подходы и содержание; 

− методы маркетингового контроля и аудита внутриорганизационной на-

правленности [1]. 

При этом необходимо отметить существующий в современной научной 

литературе крен на методическом обеспечении внешней маркетинговой дея-

тельности, традиционно ориентируемой на привлечение новых клиентов в 

ущерб возможностям дополнительного роста эффективности результатов рабо-

ты образовательных учреждений высшего образования за счет разработки и 

реализации программ и мероприятий внутриорганизационного маркетинга в 

рамках концепции непрерывного обучения [1].  

Охарактеризуем и критически проанализируем существующие методы и 

модели внутриорганизационных маркетинговых исследований. В авторском 

подходе Е.Е. Лагутиной необходимость проведения внутриорганизационных 

маркетинговых исследований увязана с разработкой и реализацией комплекса 

маркетинга образовательной услуги (рис. 1) [2]. 

Отметим, что в рассматриваемом алгоритме единственной целью внутри-

организационных маркетинговых исследований Е.Е. Лагутина считает состав-

ление социально-психологического портрета студентов, который в дальнейшем 

никак не используется при формировании и реализации мероприятий и про-

грамм комплекса маркетинга образовательного учреждения дополнительное 

профессиональное образование как эффективный образовательный продукт, 

обладающий значительным маркетинговым потенциалом, данный автор не рас-

сматривает вообще, что в значительной мере снижает ценность авторского под-

хода в части организации непосредственно внутриорганизационной маркетин-

говой деятельности. 
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Рисунок 1 – Процесс формирования комплекса маркетинга применительно  

к специфике образовательной услуги высшего образования  

 

Не подвергая сомнению научную ценность данного методического под-

хода, отметим его, на наш взгляд, существенные дискуссионные моменты: 

− в приведенной визуализации авторский подход ориентирован не на сту-

дентов, а на абитуриентов, поскольку подразумевает корректировку комплекса 

маркетинга (направленного на привлечение новых потребителей) посредством 

его корректировки с учетом комплексного (психологического и социально-

экономического) портрета; 

− существенным недостатком методики является акцент на личных фак-

торах модели потребительского поведения (которые в реальности часто ком-

пенсируются ситуационными и поведенческими факторами, а также динамикой 

и особенностями маркетингового предложения); 

− удивляет традиционный подход автора к проектированию комплекса 

маркетинга услуги: в качестве основы берется традиционная схема 4Р, в то 

время как персонал в качестве элемента комплекса маркетинга не рассмотрен 

вообще (это может быть справедливым в отношении абитуриентов, но не кор-

ректно в отношении студентов, непосредственно контактирующих с персона-

лом в ходе основного образовательного процесса) [3]. 
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Н.А. Пашкус в своем исследовании особенностей организации маркетин-

говой деятельности в вузе подчеркивает, что маркетинговые исследования в ву-

зе должны обеспечивать следующую функциональность: 

− исследование и прогноз рыночной кон юнктуры рынка образователь-

ных услуг; 

− определение перспективных специальностей и обновление учебной 

программы; 

− прогнозирование оптимальных уровней качества образовательной услу-

ги, ее цены, ассортиментного ряда и сопутствующего сервиса [3]. 

При этом рассматриваемый автор в качестве основных методов марке-

тинговых исследований внешней и внутренней направленности определяет 

STEP-анализ и SWOT-анализ. Не подвергая сомнению практическую примени-

мость данных методов в маркетинговой деятельности вуза, в том числе во 

внутриорганизационном ее направлении, отметим, что данные методы направ-

лены на исследование и оценку внешней маркетинговой среды, нежели имею-

щихся внутренних маркетинговых факторов (контингента, персонала, конку-

рентов и т.д.) [1]. 

Ж.В. Савенко подчеркивает необходимость реализации следующих на-

правлений внутренних маркетинговых исследований при реализации комплекса 

маркетинга современного образовательного учреждения: 

− изучение внутренней и внешней маркетинговой среды ОУ ВО; 

− выяснение степени удовлетворенности потребителей (студентов и их 

родителей) предоставляемыми образовательными услугами / продуктами; 

− выяснение степени удовлетворенности персонала как ключевого факто-

ра эффективности основного образовательного процесса; 

− оценка и выявление перспективных характеристик улучшения бренда 

ОУ ВО [3]. 

Отметим, что первая и последняя исследовательские цели интересны 

прежде всего при проектировании и реализации программ внешнего маркетин-

га (ориентированных на привлечение новых абитуриентов), вторая и третья 

цель – частично раскрывают содержание внутриорганизационных маркетинго-

вых исследований, направленных на предупреждение оттока студентов и пер-

сонала в ходе реализации основного образовательного процесса [1]. Данный 

подход подчеркивает необходимость и важность постоянного маркетингового 

контроля взаимоотношений «студент – персонал» в ходе реализации основного 

образовательного процесса во избежание возникновения коррупционных либо 

личных негативных взаимоотношений, способствует удержанию клиентов в 

ходе получения образовательного продукта / услуги.  

Вместе с тем, приведенными направлениями внутриорганизационная ис-

следовательская деятельность не ограничивается, что требует более разверну-

той классификации информационных нужд и потребностей суб ектов марке-

тингового процесса и соответствующей им схемы организации комплекса внут-

риорганизационных маркетинговых исследований. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКОЙ ТРУДОВОГО  
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ОРГАНИЗАЦИИ: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  

 

Управление комплексной оценкой трудового потенциала работников 

производственной организации на основе компетентностного подхода являет-

ся не самоцелью, а необходимо для определения степени удовлетворения 

имеющегося трудового потенциала по величине и структуре требованиям 

компании. То есть, другими словами, является ли трудовой потенциал опти-

мальным для данных условий функционирования компании или требует даль-

нейшего развития [7].  

 

Для установления направлений развития трудового потенциала необхо-

димо исследовать и оценивать меру его развития и меру использования. Ком-

плексная оценка трудового потенциала работников на основе компетентностно-

го подхода в долгосрочной перспективе учитывает возможность развития 

имеющихся и приобретения новых компетенций [4]. Здесь необходима оценка 

адаптивных способностей, легкости усвоения новых знаний и приобретения ра-

нее не имевшихся навыков. 

Для комплексной оценки трудового потенциала работников на основе 

компетентностного подхода могут использоваться частные характеристики, 

прежде всего, те, которые отражают: результаты, быстроту и качество выпол-

нения работы, способность заменять других работников, универсальность, уни-

кальность, востребованность. Комплексная оценка трудового потенциала ра-

ботников позволяет определить потенциальные, в настоящее время не востре-

бованные возможности и способности работника, учет которых имеет принци-

пиальное значение при проведении реструктуризации компании и внедрении 

инноваций, кроме того она является основой для формирования стратегии про-

фессиональной подготовки; разработки программ развития карьеры и продви-

жения работников, а также различных социальных мероприятий [1]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=13567852
https://elibrary.ru/item.asp?id=13567852
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=677366
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=677366&selid=13567852
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Развитие трудового потенциала предполагает, прежде всего, развитие и 

совершенствование системы компетенций, в соответствии с действующей стра-

тегией развития компании с учетом основных рыночных требований. В на-

стоящее время назрела потребность в осуществлении непрерывной подготовки, 

то есть постоянного обновления и углубления знаний в течение всего периода 

профессиональной деятельности для постоянного совершенствования системы 

компетенций, что позволит осуществлять непрерывное развитие трудового по-

тенциала работников организаций в целях повышения конкурентоспособности 

компании. 

Трудовой потенциал отдельного работника в процессе его функционирова-

ния является величиной динамичной, непрерывно изменяющейся не только в ко-

личественном, но и в качественном аспектах [3]. Именно поэтому экономическая 

оценка уровня развития и степени использования трудового потенциала в практи-

ческой деятельности работника считается одной из самых сложных и недостаточ-

но разработанных проблем, основными причинами которых являются социально-

экономические и информационно-технические группы факторов [8]. 

Во-первых, при социально-экономической оценке трудового потенциала 

главным об ектом выступает работник, на трудоспособность которого на про-

изводстве влияет большое количество самых разных по своей степени и на-

правлению воздействия факторов. Учесть это влияние и с необходимой досто-

верностью определить ожидаемые результаты очень трудно [5]. Эти трудности 

обусловлены не только и не столько количеством факторов влияния, сколько 

разной реакцией членов одного и того же производственного коллектива на од-

ни и те же изменения окружающей обстановки или структуры самого трудово-

го коллектива. 

Во-вторых, получение и использование достоверной информации о каче-

ственной стороне трудового потенциала персонала компании, необходимой для 

об ективной оценки его состояния, очень затруднительно из-за отсутствия дан-

ных оперативного учета и статистической отчетности по таким важнейшим 

трудовым показателям как производительность труда, качественные характери-

стики структуры персонала, интенсивность труда, занятость работников, пока-

затели использования рабочего времени и иных сведений о качественных пара-

метрах трудового потенциала, степени его развития и использования. 

В условиях развивающихся рыночных отношений и существующих огра-

ничений ресурсов необходимо максимально использовать для этих целей воз-

можности непосредственного учета всех изменений в пространстве и времени 

основных компонентов трудового потенциала, оказывающих прямое воздейст-

вие на эффективность труда и производства [2]. 

Регулярная деловая оценка трудового потенциала работников по значи-

мым для организации компетенциям необходима для определения зоны разви-

тия трудового потенциала работников, методов их обучения, а главное – для 

формирования и управления мотивацией работников, направленной на разви-

тие компетенций, актуальных для организации в данный момент и в перспекти-
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ве. Но наиболее результативным может стать только развитие компетенций, по-

тенциалом которых обладал работник [6]. 

Таким образом, оценка трудового потенциала работников является инст-

рументов выявления и определения степени эффективности деятельности работ-

ников в ходе реализации задач организации. В результате оценки трудового по-

тенциала работников выявляется информация в той форме, в какой она удобна 

для проведения исследования руководителем. Косвенный результат оценки мо-

жет стать поводом для профессионального развития всего персонала компании. 
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В статье рассматривается появление интернет-контроля за осужден-

ными без изоляции от общества. Уделяется внимание практике применения 

электронных браслетов в России.   

https://elibrary.ru/item.asp?id=15949714
https://elibrary.ru/item.asp?id=15949714
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815507&selid=28800891


40 

 

Сегодня, в большинстве стран мира особенностями уголовной политики 

является некая все более четко просматриваемая и возрастающая тенденция пе-

рехода к таким наказаниям, которые не связаны с полной изоляцией осужден-

ного от общества и применение различных средств интернет контроля за осуж-

денными [1]. 

Впервые, сама идея мониторинга за преступниками возникла в США. И 

именно, здесь был принят закон об электронном наблюдении, где сама пробле-

ма  была реализована на практике в 1979 г. в Нью-Мексико, однако, она не по-

лучила широкого применения [2]. Только по прошествии пяти лет данная идея, 

связанная с внедрением электронных браслетов была реализована в одном из 

штатов США - во Флориде.  

Применяют электронные браслеты только с одной непосредственной це-

лью, а именно для контроля за осужденными условно и лицами, находящимися 

под домашним арестом. Данное электронное устройство было изобретено уче-

ными Гарвардского университета в 1950-х гг. Идея поставить на службу кон-

троля за правонарушителями достижения телекоммуникационных технологий 

пришла в голову американскому судье Джеку Лаву. 

В сегодняшних реалиях, применение электронных браслетов стало един-

ственной мерой наказания для целого ряда преступников (грабителей, хулига-

нов и т.д.) [3]. Для того чтобы непосредственно внедрить электронные брасле-

ты в России Евросоюзом в 2006 г.  было выделено три миллиона евро, которые 

в свою очередь были потрачены на приобретение оборудования и подготовку 

специалистов [4]. 

С 2009 года начался эксперимент при финансовой поддержке Евросоюза 

в России по внедрению браслетов. Впервые они были опробованы в Воронеж-

ской области в колонии-поселении №10.  

В результате проведенного эксперимента выяснилось, что внедрение 

электронного мониторинга за осужденными без изоляции от общества возмож-

но, но для этого необходимо более современное оборудование, адаптированное 

к российским климатическим условиям [5].  

Сегодня в России применяются электронные браслеты к следующим ка-

тегориям лиц: лицам, осужденным к принудительным работам; лицам, осуж-

денным к ограничению свободы; подозреваемым и обвиняемым при исполне-

нии меры пресечения в виде домашнего ареста. 

Несмотря на то, что электронные браслеты в России применяются срав-

нительно недавно, в судебной практике уже встречаются дела по данному во-

просу. Рассмотрим наиболее интересные из них.  

8 июля 2014 г. Белгородским областным судом в открытом судебном за-

седании было рассмотрено гражданское дело по иску уголовно-исполнительной 

инспекции УФСИН по Белгородской области к К. о взыскании убытков, причи-

ненных повреждением мобильного устройства. К. был осужден по ст. 264 ч. 1 

УК РФ к назначению в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев. По-

становлением уполномоченного начальника уголовно-исполнительной инспек-

ции к К. было применено электронное средство надзора и контроля: мобильное 
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устройство и электронный браслет. К. мобильное устройство было повреждено. 

Дело инициировано иском уголовно-исполнительной инспекции, которая про-

сила взыскать с К. убытки за утрату имущества. С К. в пользу уголовно-

исполнительной инспекции в счет возмещения убытков за утрату федерального 

имущества взысканы денежные средства. При этом суд исходил из остаточной 

стоимости поврежденного имущества. 

Применение интернет средств, а именно браслетов в российской уголов-

но-правовой практике, несомненно, является положительной тенденцией, по-

зволяющей не только уменьшить количество осужденных, отбывающих срок 

наказания в местах лишения свободы, но и предостеречь осужденных от со-

вершения повторных преступлений. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

Данная статья посвящена обстоятельствам, исключающим преступность 

деяния. Рассматриваются современные проблемы при применении норм, данно-

го уголовно-правового института. 

 

Некоторые совершаемые общественно опасные деяния, формально могут 

содержать все четыре признака состава преступления, но при наличии опреде-

ленных условий не признаются преступлениями. Таким образом, обстоятельст-

ва, исключающие преступность деяния – это установленные законом случаи, 

когда совершаемые деяния, внешне похожие на какое-либо преступление, не 

влекут за собой уголовной ответственности [1]. 
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Разумеется, данное поведение исключает признаки не только преступного 

деяния, но и любого другого правонарушения. В связи с этим, обстоятельства, 

исключающие преступность деяния так же называют обстоятельствами, исклю-

чающими противоправность деяния и общественную опасность.  

Данная тема на сегодняшний день весьма актуальна потому, что обстоя-

тельства, исключающие преступность деяния направлены на охрану граждан и 

их законных интересов, на их защиту от преступных посягательств, а также на 

защиту граждан от необоснованного привлечения к уголовной ответственности. 

В настоящее время существуют проблемы на законодательном уровне, чаще 

всего они проявляются в области толкования и применения на практике той или 

иной нормы уголовного закона об обстоятельствах, исключающих преступ-

ность деяния. Эти проблемы и на сегодняшний день продолжают оставаться 

одними из самых острых и дискуссионных в науке уголовного права [2]. 

Впервые в истории уголовного законодательства Российской Федерации, 

в Уголовном кодексе 1996 года, были названы все шесть обстоятельств, исклю-

чающих преступность деяния, которые существуют вплоть до сегодняшнего 

дня, так же их выделили в самостоятельную главу, а именно: – необходимая 

оборона; – причинение вреда при задержании лица, совершившего преступле-

ние; – крайняя необходимость; – физическое или психическое принуждение; – 

обоснованный риск; – исполнение приказа или распоряжения [3]. 

Тем не менее, такое обстоятельство как осуществление принадлежащего 

лицу права, не было закреплено в главе 8 УК РФ. Изучение норм, регламенти-

рующих различные виды данных обстоятельств, привело к тому, что выясни-

лось, что при их создании были допущены немаловажные просчеты, которые 

затрудняют применение этих норм. Прежде всего, на законодательном уровне 

не дано общее понятие, что же такое обстоятельства, исключающие преступ-

ность деяния. 

Вместе с тем законодатель, существенно расширил перечень обстоя-

тельств, исключающих преступность деяния, он отнес к ним деяния, которые 

по сравнению с уже существующими, обладали совершенно иной социально-

правовой природой, что привело к созданию определенных трудностей для 

правоприменителей. 

Стоит отметить, что в работах как современных ученых, так и ученых 

прошлого века обстоятельства, исключающие преступность деяния подвергну-

ты детальному и глубокому исследованию, однако многие аспекты проблем все 

еще остаются нерешенными или дискуссионными, и они требуют комплексного 

решения. Прежде всего, необходимо принять во внимание тот факт, что обстоя-

тельства в большинстве случаев подвергались изучению отдельно друг от друга 

и как в следствии проблемы общего учения об их социально-правовой сути 

глубоко не анализировались [4]. 

Неразрешенность многих фундаментальных аспектов не позволяет юри-

стам прийти к единогласному мнению касаемо социально-юридической приро-

ды рассматриваемых явлений. Отсутствуют комплексные исследования, кото-

рые посвящены изучению общетеоретических проблем применения уголовно-
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правовых норм, предусматривающих обстоятельства, исключающие преступ-

ность деяния. Такие вопросы как понятие, суб екты, стадии и акты применения 

уголовно-правовых норм, регламентирующих обстоятельства, исключающие 

преступность деяния, не составляли предмета самостоятельного комплексного 

научного исследования [5]. 

Необходимо отметить, что в мировой уголовно-правовой науке перечень 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, является более широким. В 

него по большей части, включают такие обстоятельства как согласие потер-

певшего, выполнение профессиональных функций, медицинский риск и т.д. Но 

в России с точки зрения закона они таковыми не признаются, хотя безусловно, 

заслуживают к себе внимания, а иногда даже имеют уголовно-правовое значе-

ние [6]. 

Возможно, когда-нибудь, число обстоятельств, исключающих преступ-

ность деяния увеличится. Но стоит принять во внимание тот факт, что увеличе-

ние числа обстоятельств, исключающих преступность деяния, зависит не от 

об ективных закономерностей, а от качества уголовного законодательства.  

Рассмотренные в работе обстоятельства характеризуют их, как важный 

институт, который занимает одно из ведущих мест в уголовном законодатель-

стве России.  

Завершая проведенное исследование необходимо отметить, что теорети-

ческие исследования дают возможность сделать вывод о том, что существует 

потребность в дальнейшем совершенствовании уголовного законодательства 

как в целом, так и обстоятельств, исключающих преступность деяния в частно-

сти.  
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КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

В данной статье речь пойдет о категоризации преступлений и ее значе-

нии для российского уголовного законодательства, а так же о праве суда на 

изменение категории преступления. 

 

В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, 

предусмотренные УК РФ подразделяются на преступления небольшой тяжести, 

преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. 

За преступления небольшой тяжести, законодателем установлена ответ-

ственность в виде лишений свободы на срок, не превышающий трех лет. В ст. 

15 УК РФ преступления небольшой тяжести определяются как умышленные и 

неосторожные деяния [1] . 

Преступлениями средней тяжести определяются умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения 

свободы и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказа-

ние превышает три года лишения свободы. 

Тяжкие преступления – это умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы. Особо 

тяжкие преступления – это умышленные деяния, за их совершение предусмот-

рено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или же более 

строгое. Более строгим наказанием является пожизненное лишение свободы 

или смертная казнь.  

Правовые и уголовно-процессуальные последствия влечет за сбой при-

надлежность преступления к той или иной категории тяжести [2]. Поэтому в 

интересах надлежащего применения уголовного закона в ходе предварительно-

го расследования и судебного разбирательства необходимо наиболее точно оп-

ределять принадлежность совершенного преступления к той или иной катего-

рии тяжести преступления. Категоризация преступлений обеспечивает и диф-

ференциацию уголовной ответственности, и индивидуализацию наказания, по-

могает систематизировать и упорядочить уголовное законодательство и  облег-

чить органам государственной власти порядок назначения наказания, а так же 

позволяет определить справедливое и гуманное наказание для лиц, совершив-

ших преступление. 

Деление преступлений на категории обеспечивает правильное решение 

многих вопросов уголовного права и криминологии, и других комплексных от-

раслей уголовного права. Оно дает общий ориентир в борьбе с преступностью, 

помогая усваивать содержание и основные направления в уголовной политике, 

помогает в определении степени тяжести конкретных общественно опасных 
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деяний, и, таким образом, вызывает необходимое единство в реализации их 

правовых последствий [3]. 

ФЗ РФ от 07.12.2011 № 420-ФЗ статья 15 УК РФ была дополнена частью 

6, и на основании данной части статьи суду предоставлено право изменять ка-

тегорию преступления на менее тяжкую [4]. Теперь суд вправе с учетом факти-

ческих обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной 

опасности при наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии 

отягчающих обстоятельств принять решение об изменении категории преступ-

ления. Таким образом, преступление, относящееся к категории средней тяже-

сти, может быть переведено в категорию преступлений небольшой тяжести, 

тяжкое преступление – в категорию средней тяжести и особо тяжкое преступ-

ление – в  категорию тяжких. Суд вправе изменить категорию преступления, но 

это не является его обязанностью. Многие специалисты в области права, счи-

тают, что право суда на изменение категории является антиконституционным, 

поскольку суд в таком случае наделяется законодательными полномочиями, и 

как следствие, изменение категории преступления выходит за пределы полно-

мочий суда как органа правосудия, исходя из общих принципов осуществления 

правосудия, а некоторые судьи и вовсе на свое усмотрение необоснованно и 

нередко трактуют наличие смягчающих обстоятельств как основание для изме-

нения категории преступления на менее тяжкую [5].  

Категоризация преступлений, предусмотренная ст. 15 УК РФ, имеет важ-

ное юридическое значение. Определение категории преступления – это необхо-

димое условие соблюдения и принципа законности при определении уголовной 

ответственности, ведь ошибки в категоризации влекут или необоснованное 

осуждение лица за более тяжкое преступление или необоснованное смягчение 

наказания лицу, совершившему опасное преступление. Правильная категориза-

ция преступления содержит юридическую оценку совершенного деяния, дан-

ную государством преступлениям этого вида, обеспечивает возможность на-

значения справедливого наказания за совершенное преступление, в этом и со-

стоит основное значение категоризации.  
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗРАСТА, С КОТОРОГО НАСТУПАЕТ  

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

Порядок определения возраста, с которого наступает уголовная ответ-

ственность, существующий на сегодняшний момент, сформулирован не совсем 

корректно.  
 

При рассмотрении вопросов ответственности лиц, совершающих престу-

пления и общественно опасные деяния, нельзя не затронуть проблему возраста, 

с которого наступает уголовная ответственность[1]. Одним из общих условий 

привлечения лица к уголовной ответственности является достижение установ-

ленного Уголовным кодексом возраста. 

Возраст наступления уголовной ответственности  критерий, сущест-

вующий в уголовном праве, который закреплён в ст. 20 Уголовного кодекса 

РФ. При достижении его виновным лицом суд вправе привлечь его к ответст-

венности за преступления. Во многих странах определён минимальный возраст, 

когда человек может ответить за их совершение. Необходимость установления 

в законе минимального возраста уголовной ответственности обусловлена сле-

дующим фактом: ребенок не может осознавать полностью сущность поступков 

для общества [2].  

В последние годы в науке уголовного права все активнее ведутся дискус-

сии о необходимости снижения возраста уголовной ответственности (с 14 лет-

него на более ранний возраст). Действительно, со снижением возраста уголов-

ной ответственности расширяются возможности реагирования на деяния лиц, 

которые не являются, в настоящее время, суб ектами преступлений. Однако в 

стране будет повышаться количество несовершеннолетних преступников. При-

влекая детей к уголовной ответственности, государство показывает приоритет 

уголовного наказания перед воспитательным воздействием на них, а этого быть 

не должно. Необходимо не снижать, а повышать нижний порог уголовной от-

ветственности у несовершеннолетних. На сегодняшний день не существует 

точных данных в психологии развития, которые могли бы точно констатиро-

вать, что дети и подростки, не достигшие шестнадцати лет, действительно спо-

собны нести уголовную ответственность [3]. 

Существуют две возрастные планки, согласно которым наступает так назы-

ваемое «криминальное совершеннолетие». Возраст, с которого возможно наступ-

ление уголовной ответственности за большинство преступлений, составляет 16 

лет, уголовное наказание также может наступить в ряде случаев и с 14 лет. 

Говоря о возрасте наступления уголовной ответственности, следует ска-

зать о точном установлении возраста суб екта преступления. Как указано в по-

становлении Пленума Верховного Суда, «лицо считается достигшим возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность не в день рождения, а по его ис-
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течении, то есть с ноля часов следующих суток». Меры воздействия, приме-

няемые к несовершеннолетним, должны быть «соизмеримы как с особенностя-

ми их личности, так и с обстоятельствами совершенного деяния». Такой поря-

док определения возраста на практике имеет недостатки.  

К примеру, группа подростков тринадцати лет собралась вместе с целью 

отметить день рождения одного из них, которому в этот день исполняется че-

тырнадцать лет. Отмечают день рождения обычно в тот день, который указан в 

документах. Если ситуация повернётся так, что именинник на фоне злоупотреб-

ления алкогольными напитками совершит уголовно наказуемое деяние, то он не 

будет подлежать уголовной ответственности, так как с точки зрения законода-

тельства ему еще не исполнилось четырнадцать лет. Возникает противоречие – 

суб ект совершает деяние на фоне злоупотребления алкогольными напитками 

именно по поводу достижения четырнадцати лет и при этом подлежать ответст-

венности он не будет. Такая причина невозможности привлечения виновных у 

уголовной ответственности, как не достижение возраста привлечения вызывает 

возмущение и непонимание со стороны потерпевших и их родственников [4]. 

Итак, порядок установления возраста, с которого наступает уголовная от-

ветственность, существующий на данный момент приводит к тому, что винов-

ные лица могут избежать уголовной ответственности, как не достигшие возрас-

та уголовной ответственности. Для исправления этой ситуации следует изме-

нить момент, с которого наступает уголовная ответственность всего на одни су-

тки в сторону уменьшения. Это позволит снизить количество случаев, когда 

суб екты, виновные в совершенном деянии, не подлежат уголовной ответст-

венности по формальным основаниям. 
 

Библиографический список 

1. Холина О.И., Понарина Н.Н. Политическая активность молодежи в контексте 

обеспечения национальной безопасности // Социальные науки. 2015. Т. 1. № 2-1 (5). С. 22-26. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

17.04.2017). - М., 2017.  

3. Вирясова Н.В., Окружко В.Ю. Противодействие незаконному обороту нарко-

тических средств: от теории - к практике // Вестник экономической безопасности. 2016. № 1. 

С. 42-49. 

4. Bondarenko I.A. Diversification of household financial assets in the conditions of 

economic crisis // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2009. № 5 (32). С. 14-19. 

 

 

Вирясова Н.В. канд. юрид. наук, доцент  

Соколова Т.Г. студентка 2 курса направления Юриспруденция   

Филиал ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Армавире 
 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ, КАК ОДНОГО ИЗ ВИДОВ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 
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Федеральной службы исполнения наказаний РФ и практика применения данно-

го вида наказания в современной России.  

 

Важным направлением совершенствования исполнения и отбывания ли-

шения свободы, согласно Концепции развития уголовно-исполнительной сис-

темы РФ до 2020 г. [1], должно стать повышение действенности механизма ис-

полнения наказания в виде лишения свободы, средств исправительного воздей-

ствия, включая дифференциацию условий отбывания наказания, в зависимости 

от поведения осужденного в период его нахождения в исправительном учреж-

дении. Последнему отводится роль важнейшего инструмента формирования у 

осужденных мотивации к правопослушному поведению и исправлению. Одна-

ко заложенный в этот правовой институт потенциал, как показывает практика, в 

современном исправительном процессе реализуется пока недостаточно [2]. 

В теории и на практике в российском уголовном законодательстве боль-

шое внимание уделяется смертной казни и пожизненному лишению свободы. В 

России смертная казнь существует де юре, будучи закрепленной на законода-

тельном уровне, а де факто не применяется, заменяясь пожизненным лишением 

свободы. 

Первоначальная редакция действующего Уголовного кодекса РФ преду-

сматривала пожизненное лишение свободы только как альтернативу смертной 

казни, предусмотренной ст. 59 УК РФ, за совершение особо тяжких преступле-

ний, посягающих на жизнь. А значит, изначально пожизненное лишение свобо-

ды могло применяться лишь за пять составов преступлений: убийство при отяг-

чающих обстоятельствах; посягательство на жизнь государственного или обще-

ственного деятеля; посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосу-

дие или предварительное расследование; посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа; геноцид.  

Однако уголовная и пенитенциарная политика РФ была направлена на 

ужесточение наказаний за отдельные виды преступлений, и в 2004 году в норму 

Уголовного кодекса РФ о пожизненном лишении свободы были внесены изме-

нения, которыми данному наказанию был придан новый, самостоятельный ста-

тус, независимый от смертной казни [3]. 

Согласно ст. 57 Уголовного кодекса РФ пожизненное лишение свободы 

устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на 

жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья на-

селения и общественной нравственности, общественной безопасности, половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста.  

В настоящее время круг преступлений, за которые может быть назначено 

пожизненное лишение свободы, значительно расширился. С 2012 г. пожизнен-

ное лишение свободы может быть назначено и за террористический акт; захват 

заложника; организацию преступного сообщества (преступной организации) 

или участие в нем (ней); диверсию; изнасилование; насильственные действия 

сексуального характера; половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего 

возраста; незаконный оборот наркотических средств; контрабанду наркотиче-

consultantplus://offline/ref=995F33DFF7D536A2590B2CDC86FDC02E0D8837F94B141BD22764C6D52CEBEA02A54F70AB3515D58Ez1eEQ
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ских средств [4]. Таким образом, пожизненное лишение свободы фактически яв-

ляется крайней мерой наказания в настоящее время, которая применяется за осо-

бо тяжкие виды деяний как реакция государства на «отмену» смертной казни. 

По состоянию на 1 мая 2017 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы содержалось 622 079 чел. (–8 076 чел. к 01.01.2017), в том числе: в 6 

исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы 

и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением 

свободы отбывало наказание 2017 чел. (+12 чел.) [5]. Поскольку ФСИН России 

стала публиковать статистические данные отдельно по данной категории осуж-

дённых лишь с 2011 года, мы можем проанализировать изменения количества 

таких осуждённых с 2011 по 2017 год (рис. 1). 
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Рис. 1. Количество осужденных, отбывающих наказание в виде 
пожизненного лишения свободы ( 2011-2017 гг.)

 
 

Процесс накопления в исправительных учреждениях лиц, осуждённых к 

пожизненному лишению свободы, будет продолжаться и в определённый мо-

мент может достигнуть критического положения, требующего изменений уго-

ловной политики. Например, это изменение требований к условно-досрочному 

освобождению. Пока не известно ни одного случая условно-досрочного осво-

бождения лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы. 

Осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, 

которым смертная казнь заменена в порядке помилования пожизненным лише-

нием свободы, отбывают наказание в колониях особого режима отдельно от 

других осужденных и в более жестких условиях. 

В России осуждённые на пожизненное лишение свободы содержатся в 

шести учреждениях: «Мордовская зона» (пос. Сосновка, Мордовия), «Белый 

лебедь» (Соликамск, Пермский край), «Вологодский пятак». (остров Огненный, 

Вологодская область), «Чёрный дельфин» (Соль-Илецк, Оренбургская область), 

«Полярная сова» (пос. Харп, Ямало-Ненецкий автономный округ), «Чёрный 

беркут» ( пос. Лозьвинский, Свердловская область). 

Таким образом, самой строгой мерой государственного принуждения по-

сле смертной казни является пожизненное лишение свободы, которое применя-

ется за совершение особо тяжких преступлений против общественной безопас-

ности и жизни. 
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ТРУД – ДОРОГА К ИСПРАВЛЕНИЮ 

 

Данная статья посвящена проблемным вопросам применения общественно-

полезного труда в деле воспитания и перевоспитания осужденных.  

 

Основу любого общественного строя составляет труд. Он является 

естественной необходимость. Без труда немыслимо общественное 

производства, сама жизнь, им создаются все материальные, культурные и 

духовные ценности [1]. Поэтому он и называется общественно-полезным 

трудом, и, соответственно, является основой  исправления  осужденных. 

В соответствии со ст. 9 УИК РФ исправление осужденных – это 

формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование 

правопослушного поведения [2]. Стоит заметить, что оно рассматривается как 

процесс изменения личности осужденного, который происходит под 

воздействием как об ективных, так и суб ективных условий ее развития. 

Внешнее влияние оказывают сотрудники учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, представители иных государственных и общественных 

структур, родственники и близкие, а также другие осужденные. Все они 

участвуют в процессе нравственного, правового, трудового, эстетического, 

интеллектуального и физического развития личности осужденного. Именно 

такая деятельность и охватывается термином «исправительное воздействие». 

Каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на 

работах, определяемых администрацией исправительных учреждений (с учетом 

пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья, специальности, исходя 

из наличия рабочих мест). 

Воспитательная роль труда состоит в том, что он предохраняет человека 

от деградации: он организует психику, интегрирует жизнедеятельность 

определенной целью, создает условия для полноценного межличностного 
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общения. Хорошо организованный труд - мостик связи человека с обществом 

[3]. Еще Ф. М. Достоевский отмечал, что арестанты без работы похожи на 

пауков в склянке, которые готовы поесть друг друга. Мука вынужденного 

сожительства ослабляется уходом человека на работу. 

Производительный труд в условиях исправительного учреждения при его 

правильной организации способствует физическому развитию и поддержанию 

здоровья осужденных, развивает различные свойства личности за счет 

повторения, упражнения, обучения, формирует чувство взаимной трудовой 

ответственности. Труд имеет также сублимирующую функцию, отвлекая 

осужденных, как от угнетающих мыслей, так и от различного рода 

антиобщественных действий [4]. 

Труд в условиях исправительного учреждения преследует не только 

воспитательные, но и определенные экономические цели: труд осужденных 

способствует возмещению государству части расходов на содержание 

исправительного учреждения. 

Одним из важных условий трудового перевоспитания осужденных 

является изготовление в процессе труда продукции, пользующейся 

повышенным спросом. Ряд исправительных учреждений имеют собственное 

высококвалифицированное и механизированное производство, на котором 

изготовляется сложная и пользующаяся спросом продукция. В тех 

учреждениях, в которых осужденные изготовляют такую продукцию, 

производительность их труда, коллективная сплоченность значительно выше, 

чем в тех учреждениях, где они заняты на второстепенных работах и где труд 

их организован кое-как, чтобы лишь занять свободное время [5]. 

Важным средством исправления осужденных, особенно 

несовершеннолетних, является воспитывающее обучение, которое 

предполагает постановку воспитательных целей на каждом проведенном 

учителем школы или преподавателем профтехучилища уроке. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, можно сделать ряд выводов 

и заключений о значимости общественно-полезного труда в деле воспитания и 

перевоспитания осужденных. 

1. Труд, в сочетании с другими способами и методами воздействия на 

осужденных, выступает в качестве одного из основных средств их воспитания и 

исправления. При этом немаловажно отметить, что значение труда осужденных 

в процессе отбывания наказания не ограничивается лишь только сугубо 

воспитательной задачей. Он, прежде всего, развивает у осужденных личные 

творческие способности, закаляет их волю, формирует чувство коллективизма 

и ответственности, повышает уровень собственной самооценки и значимости в 

глазах других людей. Это в итоге способствует укоренению в сознании 

осужденного желания сделать выводы над собственными ошибками, встать на 

путь исправления и, в конечном счете, стать полноправным гражданином и 

членом общества. 
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2. Общественно полезный труд как средство исправления осужденных в 

исправительных учреждениях преследует и ряд основных задач, в частности 

экономическую и социальную. 

Экономическая цель труда осужденных состоит в том, что они работают 

на себя, но и на общество, членами которого они станут после отбытия 

наказания. Сами результаты труда осужденных служат средством возмещения 

ущерба, причиненного преступлением, выплаты исков и алиментов, 

возмещения стоимости питания, одежды, белья и обуви, кроме стоимости 

спецодежды и спецпитания [6]. 

Социальная цель труда осужденных состоит в приобретение ими 

специальности, ранее ее не имевшими, повышение осужденными своей 

профессиональной подготовки и квалификации или овладение новой 

специальностью [7]. Все это имеет большое значение для дальнейшей 

адаптации осужденных к честной трудовой жизни на свободе, а так же для 

предупреждения рецидива. 

 
Библиографический список 

1. Понарина Н.Н. Многомерный человек в условиях глобализации // В сборнике: 

Фундаментальные и прикладные направления модернизации современного общества: эконо-

мические, социальные, философские, политические, правовые, общенаучные аспекты Мате-

риалы международной научно-практической конференции: в 4-х частях. Ответственный ре-

дактор Н.Н. Понарина, С.С. Чернов. 2015. С. 131-133. 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации  от 08.01.1997 N 1-

ФЗ (ред. от 28.05.2017) // СПС: «КонсультантПлюс», 2017. 

3. Шиханцев Г.Г. Юридическая психология. - М.: ИНФРА, 2014. - 875 с. 

4. Вирясова Н.В., Землянова А.Н., Чернышева М.В. Об уголовной и нравственной 

проблемах применения ст. 245 УК РФ // Социальные науки. 2017. Т. 1. № 1-1 (16). С. 92-96. 

5. Пономарев П.Г. Эффективность правовых норм, регулирующих применение 

основных средств исправления и перевоспитания осужденных к лишению свободы. - М.: 

Статут, 2014.- 327 с. 

6. Бондаренко И.А., Мещеряков Д.А. Домохозяйства в системе отношений эко-

номических суб ектов России. Москва, 2015. 

7. Понарина Н.Н. Современный человек перед проблемами глобализации // Исто-

рическая и социально-образовательная мысль. 2010. № 4. С. 29-35. 

 

 

Вишняков В.В., 4 курс 
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке 

 

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

 

В статье рассмотрены методы отбора персонала, предлагается техно-

логия совершенствования процедур отбора персонала, направленная на повы-

шение эффективности кадровой политики. 

 

Любая деятельность человека нуждается в управлении, так как управле-

ние это отношения, возникающие по мере оформления деятельности в созна-
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тельную, по производству необходимых человеку благ [1]. Об ектом управле-

ния в любой организации являются работники организации (рабочие, специа-

листы, руководители), по отношению к которым реализуются управленческие 

функции при формировании трудового потенциала, его развитии, проведении 

мотивационной политики, регулировании трудовых споров и межличностных 

взаимоотношений. Об ектом управления может выступать как отдельно взятый 

работник, так и их совокупность, являющаяся трудовым коллективом. К такой 

совокупности может относиться как весь персонал организации, так и сотруд-

ники отдельных подразделений. Группа работников, характеризующаяся как 

об ект управления, состоит в определенных взаимоотношениях, необходимых 

для организации процесса производства и достижения общих целей. 

Суб ектами управления выступают лица и подразделения аппарата 

управления организации, осуществляющие функции управления персоналом. К 

ним относятся руководители всех уровней, выполняющие функции управления 

по отношению к своим подчиненным, а также специалисты службы управления 

персоналом (менеджеры по персоналу), выполняющие свои должностные обя-

занности. 

На этапе отбора (диагностической оценки) персонала руководство орга-

низации выявляет факторы, определяющие уровень соответствия персонала 

структуре квалификационных требований. Диагностическая оценка персонала 

имеет большое значение для определения потребности работников в обучении, 

выявляя недостаток профессиональных знаний или навыков работников, пре-

пятствующий достижению ими требований или стандартов выполнения работы, 

установленных организацией [2]. 

Подходы к оценке рабочей деятельности различны. С одной стороны, де-

лается акцент на саму работу как деятельность, осуществляемую во времени по 

определенной технологии, а с другой - акцент на работника и выявление требо-

ваний, пред являемых работой к социально-психологическим характеристикам 

личности, знаниям, умениям, навыкам. 

Многие организации, верно и реально воплощают в своей деятельности 

принцип, согласно которому социально-экономические и социально-

психологические методы управления персоналом фирмы ныне явно должны 

преобладать над административными. Технология отбора для установления 

степени соответствия кандидатов пред являемым требованиям может исполь-

зовать целый комплекс различных методов, направленных на всестороннюю 

оценку кандидатов на вакантную должность. При этом комплекс используемых 

методов отбора может включать в себя:  

- отбор (анализ информации о кандидате по резюме стандартной формы 

или по результатам предварительного интервью); 

- сбор информации о кандидате; 

- личные вопросники и тесты; 

- групповые методы отбора; 

- экспертные оценки; 

- решение проблем (деловые игры); 
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- собеседование (интервью). 

Следует отметить, что ни один из перечисленных методов не дает полно-

стью исчерпывающей информации, на основании которой можно принять вер-

ное решение о приеме кандидата на работу. Только дополняя результаты, полу-

ченные с помощью одного метода, данными, собранными с помощью других 

методов, можно рассчитывать, что отобранные работники будут максимально 

соответствовать установленным критериям и полностью устроят предприятие 

(организацию). 

Поиск и отбор кандидатов для занятия вакантных должностей в управ-

ленческом аппарате является одной из наиболее сложных задач, решаемых кад-

ровой службой предприятия (организации). 

Несмотря на то, что накоплен достаточно обширный мировой и отечест-

венный опыт в этой области, многие предприятия (организации) все еще не 

разработали здесь четкой системы процедур, в результате поиск и отбор работ-

ников на должности руководителей осуществляется преимущественно без вся-

кой системы [3]. 

Поэтому на предприятии при поиске и отборе кандидатов на руководя-

щие должности особенно эффективны следующие подходы: организация спе-

циализированных семинаров для руководителей и специалистов; процедура 

ежегодной оценки рабочих показателей по результатам труда (аттестация); соз-

дание центра оценки, целью которого является оценивать потенциал руководи-

телей и специалистов, претендующих на включение в резерв или на занятие ва-

кантных должностей руководителей. 

Таким образом, с учетом знаний и практического опыта работников кад-

ровой службы, руководство предприятия (организации) должно принимать ре-

шение о том, будут ли все вышеперечисленные задачи по поиску и отбору пер-

сонала решаться собственными силами или для их решения потребуется при-

глашение внешних специалистов-экспертов. 

Однако в современных условиях хозяйствования организация рациональ-

ного планирования использования человеческих ресурсов является залогом эф-

фективного функционирования предприятия. Важными аспектами прогнозиро-

вания использования рабочей силы на предприятии следует считать кадровую 

политику, разработку этапов планирования потребностей в специалистах раз-

личного профиля. Кадровая политика должна увеличивать возможности пред-

приятия реагировать на меняющиеся требования технологии и рынка. 

Следует также отметить, что основным критерием, позволяющим судить 

о качестве действующей системы поиска и отбора персонала, является та сте-

пень, в которой работа в этой области поддерживает разработанную руково-

дством стратегию предприятия и насколько она отвечает ключевым требовани-

ям реализуемой кадровой политики  
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СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В статье излагаются удивительные факты об отдельном виде вычисли-

тельных машин – суперкомпьютерах (или СуперЭВМ), которые значительно 

превосходят по своим техническим параметрам большинство существующих 

компьютеров.  

 

Когда в 1950 году Советские ученые создали первую отечественную 

ЭВМ, она казалось, сошла со страниц фантастических рассказов, еще бы, она 

могла возводить числа в степень, а за минуту могла совершать до 3000 опера-

ций. Машина, которая была бы способна считать, писать, проигрывать музыку и 

фильмы, в общем, делать за человека практически, что угодно на тот момент ка-

залась чем-то абсолютно невероятным и имела полное право называться «су-

перкомпьютером». 

Суперкомпьютер – это мощнейшая на планете система, способная выпол-

нять самые сложные вычисления и хранить гигантские об ёмы информации. На 

самом деле сам термин «суперкомпьютер» появился в 1960-х годах благодаря 

инженерам Джорджу Майклу и Сиднею Фернбаху, которые на тот момент рабо-

тали в Ливермонской национальной лаборатории.  

С помощью суперкомпьютеров выполняют физические, химические и 

биологические исследования, осуществляют моделирование ядерных испыта-

ний, а также предсказывают погоду. Так же «суперкомпьютеры» активно при-

меняются в медицине [1].  

Применение умных машин широко распространено в науке и образовании 

[2]. В современном мире сложно представить научные исследования без ком-

пьютеров. Использование суперкомпьютеров помогает проводить такие иссле-

дования, в которых постановка прямого эксперимента или разработка простой 

модели затруднительна или невозможна. В такой ситуации незаменимым мето-

дом исследования и проектирования является компьютерное моделирование. 

Без суперкомпьютеров становиться невозможной разработка новых многофунк-
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циональных материалов. В целом, применение персональных суперкомпьюте-

ров раскрывает новые возможности в традиционных сферах применения. 

В 2016 году бесспорным лидером стал новый китайский суперкомпьютер 

Sunway TaihuLight. Скорость вычислений, производимых им составляет 93 пе-

тафлопс. Россия по данным за 2016 год занимала 10 место по количеству экс-

плуатируемых вычислительных систем (5 суперкомпьютеров в перечне) [3]. 

Лидируют по этому показателю США и Китай по 171 системе, США пока со-

храняет лидерство по суммарной производительности. В США установлены 4 

из 10 самых мощных систем. Европа имеет 108, Азия – 212. 

Впрочем, компьютер TaihuLight, с его производительностью в 93 петаф-

лопса, покажется бледным пятном на фоне эксафлопсного компьютера, который 

китайское правительство планирует создать до 2020 года. Но уже в этом году, 

согласно сообщениям официальных СМИ страны, Китай планирует разработать 

первую рабочую модель эксафлопсной кибернетической машины. Один эксаф-

лоп равен тысяче петафлопов и означает миллиард миллиардов (либо квинтил-

лион, либо 10 000000000000000000) операций в секунду [4].  

Однако многие ученые считают, что самым мощным компьютером, всё 

же остается мозг человека. Но какие компьютеры нужны, что бы смоделиро-

вать мозг человека? В результате получается, что нам необходимо «железо» 

способное делать, где то 10 в 17 степени операций в секунду. Конечно, появле-

ние такого «железа» недостаточно, необходимо будет еще создавать Soft, с по-

мощью которого можно будет программировать искусственный интеллект. Но 

в любом случае через 3-4 года, мы должны получить «суперкомпьютер», кото-

рый потенциально мощнее мозга человека. 
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Определены стратегические направления и предложены практические 

рекомендации по совершенствованию институциональных механизмов 

государственного регулирования устойчивого развития регионов. 

 

Устойчивое развитие страны и решение социально-экономических и 

экологических проблем требует проведения научно обоснованной 

государственной региональной политики. Государственное регулирование 

развития регионов осуществляется на республиканском и региональном 

уровнях управления. Оно включает регулирование развития областей как 

республиканскими органами, так и местными органами власти.  При 

формировании институциональной среды устойчивого развития регионов 

наравне с основными институтами могут применяться и вспомогательные. 

Переход экономики к рыночным отношениям изменил формы и методы 

взаимодействия территориальных органов управления с республиканскими 

органами, с хозяйственными суб ектами рыночной системы. Происходит 

постепенная децентрализация процессов управления, перенос ряда направлений 

реформы на региональный уровень. Каждый регион имеет право 

самостоятельно использовать свои ресурсы, созданный научно-технический и 

социально-экономический потенциал для ускорения территориального 

развития при условии обеспечения экономической целостности экономики 

республики, единства экономической системы. 

Следовательно, основным условием формирования институциональ-

ной среды устойчивого развития является дальнейшее совершенствование 

роли государства, основанное на совокупности форм и методов 

взаимодействия государства, общественных, коммерческих и некоммерческих 

организаций для решения задач устойчивого развития на взаимовыгодных 

условиях. 

Эффективная институционализация социально-экономической политики 

является одним из основных, непременных условий устойчивого развития в 

регионах Республики Беларусь. Исходя из существующих проблем в целях 

формирования институциональной среды устойчивого развития необходимо 

результативное взаимодействие всех участников процесса: власти, 

общественных структур, бизнеса и науки. Оценка этого взаимодействия пред-

полагает наличие набора мероприятий, характеризующих об екты информа-

ции, которые влияют на устойчивое развитие регионов, определение взаимо-

связей фактических значений индикаторов и нормативных, мониторинг 
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значений показателей, проведение сопоставительного анализа и научная трак-

товка результатов, т.е. концепцию по институционализации мероприятий госу-

дарственного регулирования устойчивого развития регионов. 

Цель концепции связана с учетом в процессе решения структурами вла-

сти комплекса факторов развития, включая социальные, экономические и эко-

логические аспекты, и направлена на создание механизмов управления, кото-

рые должны гибко реагировать на возможные изменения ситуации в регионе и 

адаптировать устойчивое развитие к внешним изменениям. 

Концепция рассматривается как динамическая совокупность взаимосвя-

занных управленческих процессов (этапов). Эти этапы логически следуют один 

из другого. Для реализации концепции выделяются ключевые направления, ко-

торые позволят оценить и проанализировать действия как на этапе подготовки 

принятия решения, так и на этапе его осуществления. 

Первое – это формирование целей устойчивого развития регионов 

осуществляется на основе социального заказа, который представляет собой 

социально-групповые интересы общества. Параллельно с выявлением 

интересов общества осуществляется второе направление - определение ос-

новных проблем (вызовов) для устойчивого развития местными органами 

власти совместно с экспертными группами региональных центров развития [1, 

2, 3]. На основе имеющихся в регионе материальных, финансовых, трудовых, 

информационных и др. ресурсов, анализа социально-экономической ситуации, 

внутренних и внешних факторов; мероприятий проводимой социально-

экономической политики, методов и инструментов регулирования 

осуществляется проектирование комплекса мероприятий в соответствии с 

новыми и существующими инструментами воздействия (третье) [4]. Пере-

смотр и применение комплекса мер политики по устойчивому развитию 

региона с учетом сроков и модификации существующих инструментов и 

механизмов (четвертое направление) включает сопоставительный анализ всех 

отобранных допустимых стратегий. Использование регуляторов мониторин-

га, оценки, проведение, системного обзора для определения внутренних 

внешних факторов – это пятое направление. 

Для эффективного использования инструмента концепции институциона-

лизации мероприятий государственного регулирования устойчивого развития 

регионов в масштабах всей страны необходимо, чтобы концепции регионально-

го развития были единообразны по структуре и методологии подготовки. Такой 

подход существенно облегчит вышестоящим уровням управления написание 

концепций развития и улучшит их качество. В связи с тем, что не все регионы 

могут позволить себе проводить научные изыскания и самостоятельно решать 

методологические вопросы, необходимо на государственном уровне разрабо-

тать и утвердить типовые, рамочные концепции развития для республиканского 

уровня и уровня местных образований (областей, районов, городов и т.д.). Кон-

цепции развития должны утверждаться соответствующим представительным 

органом власти, но вступать в силу только после согласования с вышестоящим 

уровнем управления. Согласование необходимо для того, чтобы цели, заложен-
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ные в концепции отдельного административно-территориального образования, 

не вступали в противоречие с целями развития соседних образований и всей 

территории в целом. 

Единый подход к подготовке и обязательность применения концепций 

развития по всей стране позволят значительно улучшить регулируемость про-

цессов территориального развития. 
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НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ МАССОВАЯ МИГРАЦИЯ  

КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА 

 

В статье рассматривается проблема массовых миграций в условиях гео-

политического и социально-экономического кризиса; анализируются стати-

стические данные о количестве мигрантов и беженцев в странах Европы; рас-

крываются причины и факторы. 

 

Миграция является одной из важнейших проблем народонаселения и рас-

сматривается не только как простое механическое передвижение людей, а как 

сложный общественный процесс, затрагивающий многие стороны социально-

экономической жизни [1]. Приобретая в последние годы ярко выраженный эт-

носоциальный и этнополитический характер, миграция вносит коррективы в 

жизнь местных социумов, влияет на проводимую суверенными государствами 

политику, а главное - изменяет личностные характеристики тех, кто вынужден 

перемещаться на другие территории в поисках спокойной жизни и лучшего бу-

дущего [2]. 

Миграционный кризис в Европе уже назвали «самым большим испытани-

ем со времен  Второй Мировой войны». В страны ЕС хлынул неконтролируе-

мый поток мигрантов, количество которых в этом году составило не менее 350 

тыс. человек. Из них около трети – беженцы из Сирии (120 тыс. человек). Од-
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нако в реальности столько беженцев оказалось на территории только трех стран 

– Италии, Греции и Венгрии, так что в реальности приток людей гораздо боль-

ше. Согласно информации Агентства Евросоюза по безопасности внешних гра-

ниц, с января по сентябрь 2015 года границы стран-участниц пересекли более 

500 тыс. мигрантов [3]. 

Нелегальная перевозка мигрантов стала доходной статьей криминального 

бизнеса – перевозчики берут от нескольких сот до нескольких тысяч евро с че-

ловека, чтобы доставить беженцев в Европу. По данным ООН, этот бизнес уже 

принес контрабандистам до 10 миллиардов долларов. При этом часто мигран-

тов доставляют на утлых, переполненных судах, которые терпят бедствия, не 

доплыв до берега. По данным УВКБ ООН, в 2015 году в Средиземном море по-

гибли около 2,5 тысячи мигрантов и беженцев. 

В 2014 г. погибло или пропало без вести 3,5 тыс. человек.  Восточный 

маршрут пролегает через Турцию в Грецию и на сегодняшний день является 

основным, по нему в ЕС, с начала года, попало около 310 тыс. или 70% вынуж-

денных переселенцев, главным образом из Сирии, Афганистана, Пакистана и 

Ирака. В отличии от южного, восточный маршрут является относительно безо-

пасным, с начала года при переправке на греческие острова утонуло 103 бе-

женца. 

Наплыв беженцев из стран Африки и Ближнего Востока в Европу поста-

вил под угрозу соглашение о свободном передвижении в пределах Шенгенской 

зоны. В связи с неконтролируемым потоком беженцев Германия, Чехия и Сло-

вакия ввели контроль на границах с Австрией, кроме того Австрия и Словакия 

приступили к контролю на своих границах с Венгрией, которая в свою очередь 

построила забор на границе с Сербией. Германия также ввела в частичный кон-

троль на границе с Чехией. 

Итак, к основным угрозам, возможным вследствие неконтролируемой 

массовой миграции, следует отнести: угроза территориальной целостности го-

сударств; угроза распространения терроризма; угроза трансформации сущест-

вующей системы международных отношений в Евросоюзе; политическая не-

стабильность; рост экономической и социальной напряженности; деформация 

этнодемографической структуры населения; угроза распространения эпидемий 

и заболеваний [4]. 

Одна из главных причин возникновения проблемы миграции – это проти-

воправные действия США на Ближнем Востоке. По словам президента Сирии 

Башара Асада, если Европа хочет остановить поток мигрантов, она должна пре-

кратить поддерживать террористов на Ближнем Востоке.  

Последние события в Ираке дали пищу для анализа мировым экспертам, 

многие из которых пришли к мнению, что не только в Ираке, но и в таких стра-

нах как Сирия, Афганистан, Пакистан, Ливия, Украина американские политики 

намеренно создают очаги напряженности, искусственный хаос, чтобы потом 

выступить «миротворцами» и закрепить позиции Вашингтона. 

Организация «Исламское государство Ирака и Леванта» до недавнего 

времени базировалась главным образом в северных и восточных провинциях 
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Сирии. Появившаяся в апреле 2013 года при активном участии Запада и монар-

хических арабских режимов, эта организация вышла из недр созданной амери-

канцами террористической «Аль-Каиды» и была призвана развязать террор и 

произвол на сирийской территории. 

Выделим ряд основных причин увеличения числа беженцев в Европу: 

- отсутствие перспектив: продолжающаяся гражданская война в Сирии, 

войны в Ираке и Афганистане и другие препятствовали возращению беженцев 

на родину, а отсутствие средств к существованию вынудили людей покинуть 

лагеря в направлении стран Европы, в надежде на высокий уровень жизни в 

этих странах; 

- ухудшение финансирования лагерей для беженцев в Турции, Ливане и 

Иордании и как следствие сокращение рациона питания беженцев, введение 

платы за использование воды и электричества, отсутствие школ; 

- расширение территорий, находящихся под контролем Исламского госу-

дарства, что способствовало увеличению количества беженцев и переполнению 

и без того полных лагерей;  

- вторая Гражданская война в Ливии, которая ранее являлась страной на-

значения для многих мигрантов и беженцев из стран Северной Африки, приве-

ла к росту числа беженцев, которые стали стремиться в страны ЕС; 

- открытие беженцами более безопасного маршрута через Средиземное 

море – Грецию – Македонию, далее ЕС, вместо старого через Средиземное мо-

ре – Ливию – Италию. 

Таким образом, в Европе сегодня не осталось стран, не затронутых ми-

грационном кризисом. И, несмотря на значительный опыт, накопленный в ЕС и 

в мире в проведении миграционной политики, странам пока не удается найти 

решения остро стоящих проблем [5]. 

Главы государств, признав необходимость совместной активизации мер 

по борьбе со сложившейся кризисной ситуацией, разработали программу фи-

нансирования в размере 2,4 млрд евро странам – членам ЕС. Программа, рас-

считанная до 2020г., предусматривает строительство новых центров по приему 

переселенцев, улучшение процедуры предоставления убежища, совершенство-

вание методов интеграции, а также ускорение репатриации тех, кто не получит 

разрешение остаться в странах Европы. Дополнительные средства выделяются 

на улучшение пограничного контроля, систем наблюдения и обеспечения безо-

пасности [6]. 

Миграционный кризис в Европе несет риски геополитического ослабле-

ния ЕС вследствие внутренних противоречий, выявленных кризисом, и ухуд-

шения общественной безопасности и экономической ситуации. И это станет 

важным уроком для мировой истории – в основе политики любого государства 

в первую очередь лежат национальные интересы, и только затем уже многочис-

ленные обязательства в рамках международных договоров [7]. 
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АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

Работодатели делают все для того, чтобы их работники трудились бо-

лее результативно. Работник же хочет зарабатывать достаточно, но при 

этом, чтобы соблюдались его права. Что бы побудить работников к отлич-

ному уровню трудовой дисциплины и продуктивности труда применяется мо-

ральное и материальное поощрение работ. Их работодатели используют са-

мостоятельно с учетом особенностей сферы деятельности учреждения. 

 

Грамотная оплата труда и система мотивирования сотрудников является 

одним из самых важных, звеньев успешного функционирования организации. 

Человеческий ресурс первичен и ограничен с точки зрения качества и количе-

ства. А заинтересованный в результате своего труда работник осуществляет 

свой труд качественнее, быстрее и эффективнее [1]. 

Заработная плата  - основной источник дохода рабочих и служащих, с ее 

помощью осуществляется контроль за мерой труда и потребления, она исполь-

зуется как важнейший экономический рычаг управления экономикой. В на-

стоящее время законодательство непрерывно совершенствуется, появляются 

новые документы и инструкции, имеющие отношение к расчетам по оплате 

труда на предприятиях всех форм собственности, что приводит к усложнению 

расчетов, увеличению их трудоемкости, необходимости контроля расчетов как 

внутри предприятий и организаций, так и при проведении аудиторских прове-

рок [2]. 
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Современное предприятие представляет собой не только имущественный, 

но и экономический комплекс, состоящий из определенного набора систем, 

обеспечивающих его нормальное функционирование и развитие. Количество и 

состав этих систем зависят от видов деятельности, которыми занимается пред-

приятие, размеров бизнеса и прочих присущих данному предприятию особен-

ностей. 

Неизменными для каждого предприятия остаются только базисные сис-

темы, к которым относят систему оплаты труда. Система оплаты труда должна 

быть экономически обоснованной. В противном случае она теряет свою эффек-

тивность и не способствует развитию бизнеса, а подчас и наносит ему значи-

тельный урон. При организации заработной платы необходимы разработка и 

практическое применение эффективных форм и систем заработной платы, ус-

танавливающих строго определенный порядок ее расчетов по каждой группе 

работающих в зависимости от результата их труда. Формы и системы оплаты 

труда определяют особенности использования норм труда и тарифной системы 

для расчетов заработной платы работников в зависимости от разных производ-

ственно-экономических факторов [3]. 

Аудит оплаты труда - представляет собой проверку достоверности отра-

жения операций по оплате труда, сверку с данными бухгалтерской отчетности, 

соблюдение норм Трудового законодательства, Гражданского кодекса РФ, На-

логового кодекса РФ, Федеральных законов РФ, положений по ведению бух-

галтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, применение унифициро-

ванных форм в учете труда и заработной плате [4]. 

Цель аудита расчетов по оплате труда - составить обоснованное мнение 

относительно достоверности и полноты информации о состоянии расчетов по 

оплате труда, отраженной в бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяе-

мой организации и пояснениях к ней. 

Достоверность данных учета и основанная на нем информация имеет 

большое значение как для государства, так и для собственника предприятия. 

Здесь возникает необходимость в аудиторской проверке организации оплаты 

труда на предприятии [5]. 

Аудит расчетов с персоналом по оплате труда является самостоятельным 

разделом программы аудита при пооб ектном подходе к аудиторской проверке. 

Проверка этого раздела достаточно сложна из-за своей трудоемкости, много-

численности операций и специфики нормативной базы. Выделяется четыре на-

правления проверки расчетов с персоналом по оплате труда в разрезе процедур, 

которые требуют повышенного внимания. Первое направление - оценка надеж-

ности системы внутреннего контроля - предполагает, что аудитор должен: 

1) ознакомиться с рабочим планом счетов организации; 

2) ознакомиться с организацией оперативного учета личного состава ор-

ганизации и изучить документы, отражающие движение списочного состава 

персонала организации (прием, увольнение, перевод); 



64 

 

3) изучить организацию оплаты труда (система оплаты труда, условия 

реализации принятой системы, действующая система поощрения работников, 

форма и порядок выплат персоналу заработной платы). 

4) изучить видовой состав удержаний; 

5) изучить положения учетной политики, имеющих отношение к учету 

труда и его оплаты; 

6) проверить правильность ведения аналитического учета расчетов по оп-

лате труда; 

7) ознакомиться с правилами документооборота по учету труда и его оп-

латы и формами первичных учетных документов; 

8) проверить соблюдение порядка проведения инвентаризации расчетов, 

связанных с оплатой труда. 

Второе направление - проверка соблюдения требований действующего 

гражданского и трудового законодательства: 

1) установить порядок документального оформления трудовых отноше-

ний с работниками организации. 

2) изучить содержание договоров, которыми оформляются отношения с 

работниками. 

Третье направление - проверка правильности отражения операций в бух-

галтерском учете (процедуры проверки оборотов и сальдо по счетам - деталь-

ные тесты) - требует от аудитора: 

1) проверить наличие и правильность оформления первичных учетных 

документов; 

2) проверить правильность начислений заработной платы и прочих вы-

плат, связанных с оплатой труда; 

3) проверить правильность и своевременность отражения операций по 

начислению заработной платы и других выплат в системе бухгалтерского уче-

та; 

4) проверить правильность и обоснованность удержаний из заработной 

платы и других выплат; 

5) проверить соблюдение аудируемым лицом порядка выдачи заработной 

платы; 

6) проверить правильность учета депонированной заработной платы; 

7) проверить правильность образования, корректировки и использования 

резервов на предстоящую оплату отпусков работников, на выплату ежегодного 

вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год. 

Четвертое направление - проверка правильности формирования отчетных 

показателей - включает в себя комплекс задач: 

1) проверить соответствие данных синтетического и аналитического уче-

та показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) проверить соответствие учетных данных по начисленным и перечис-

ленным суммам налогов сведениям, содержащимся в налоговых декларациях; 

3) проверить раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о свя-

занных сторонах [6]. 
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Существуют следующие функции заработной платы: функция распреде-

ления, социальная функция и стимулирующая (мотивационная) функция. 

Функции распределения в рыночной экономике передаются непосредст-

венным производителем или частному владельцу предприятия. Только собст-

венник вправе самостоятельно распоряжаться средствами производства и ре-

зультатами труда. Принятие законов о собственности, о предпринимательстве и 

других окончательно определило судьбу централизованно устанавливавшихся 

ранее механизмов формирования заработной платы. В новых условиях децен-

трализованная форма распределительных отношений ориентируется на стоимо-

стные показатели, конкуренцию на рынке и отражает финансово-рыночное по-

ложение предприятия [7]. 

Все вопросы оплаты труда теперь решаются на уровне предприятий. Го-

сударство устанавливает лишь минимальный уровень оплаты труда. 

Бухгалтерская служба организации должна обеспечивать: правильное и 

своевременное начисление заработной платы и выдачу ее в установленные сро-

ки;  правильное и своевременное удержание подоходного налога из оплаты 

труда и перечисление его в налоговый орган; правильное начисление и свое-

временное перечисление обязательных платежей в государственные внебюд-

жетные фонды. 

Своевременный и грамотный аудит позволяет обеспечивать успешную реа-

лизацию каждой из функций, обеспечивая предприятию соблюдение норм зако-

нодательства, а также кадровой политики, устанавливаю прозрачность и испол-

нимость применяемых моделей оплаты и стимулирования сотрудников [8]. 

Таким образом, системы организации труда и заработной платы должны 

обеспечить сотрудникам материальные стимулы. Эти стимулы могут быть за-

действованы наиболее эффективно при жесткой индивидуализации заработной 

платы каждого работника, то есть при внедрении бестарифной, гибкой модели 

оплаты труда, при которой заработок работника находится в прямой зависимо-

сти от спроса на производимую им продукцию и выполняемые услуги, от каче-

ства и конкурентоспособности выполняемых работ и, конечно, от финансового 

положения предприятия, на котором он работает [9].  

С одной стороны, сотрудник должен четко осознавать свой интерес, и 

факторы, способствующие его достижению (например, индивидуальные KPI). 

Работник должен быть заинтересован в количественных и качественных пока-

зателях своего труда, он должен осознавать их в цифровом выражении и стре-

миться к их достижению.  

С другой стороны, организацией должна быть разработана многофактор-

ная высокодифференцированная система плановых показателей и мотивации 

персонала. Должны быть максимально оцифрованы и прописаны задачи каждо-

го подразделения и должности и обоснованно прописано вознаграждение каж-

дого участника [10]. 

И от грамотности разработанной системы во многом зависит конечный 

результат деятельности фирмы. И в данном случае текущий мониторинг и ау-

дит позволяет «держать руку на пульсе» и своевременно реагировать адаптиро-
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вать и совершенствовать сформированную систему оплаты сотрудников. Выяв-

ляя недостатки, ошибки, сильные стороны и направления роста. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 

В статье рассматривается этап становления системы  высшего  обра-

зования  в  России, связанный с реформами  Петра I, открытие первых универ-

ситетов, на основе которых развивалось и строилось высшее образование в 

России 

  

Высшее образования в России является одной из важных сфер жизни об-

щества, от которой зависит будущее не только конкретного человека, но и всей 

страны. Появление университетского образования в европейских странах спо-

собствовало открытию первых высших учебных заведений и в России, что при-

вело к созданию российских университетов и академий. Становление системы 

образования в России прошло несколько этапов, особенно важным было появ-

ление и развитие его в период петровских реформ. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24372543
https://elibrary.ru/item.asp?id=24372433
https://elibrary.ru/item.asp?id=24372433
http://xn7sbbaj7auwnffhk.xnp1ai/article/2811
https://elibrary.ru/item.asp?id=21940972
https://elibrary.ru/item.asp?id=21865216
https://elibrary.ru/item.asp?id=21865216
https://elibrary.ru/item.asp?id=16755523
https://elibrary.ru/item.asp?id=16755523
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=957888
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=957888
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=957888&selid=16755523
https://elibrary.ru/item.asp?id=22586035
https://elibrary.ru/item.asp?id=22586035
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1351797
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1351797&selid=22586035
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Первые университеты в Российской империи были отрыты благодаря 

стараниям императора Петра I. Молодой государь, посетил с «Великим посоль-

ством» европейские страны, где ему были представлены не только технические 

достижения, но и интеллектуальные. После возвращения в Россию государь 

начнет проводить государственные реформы в сфере политики, экономики, 

культуры, которые  будут иметь  огромное значение и для развития системы 

высшего образования.  

По сравнению с Европой страна будет сильно отставать в развитии обра-

зования. Европейские университеты появились еще в XII–XIII веках, а в России 

только в XVIII веке. Первым высшим учебным заведением была славяно-греко-

латинская академия, которая готовила образованных людей для церковного и 

государственного аппарата. Наиболее масштабным достижением реформ Петра 

I было создание Академии наук. Мысль о ней великий реформатор высказал 

еще в 1718 г . В разные годы Академия наук в Санкт-Петербурге носила раз-

личные официальные названия. 28 января 1724 г . Сенат огласил проект об 

Академии, который и был по исправлении утвержден царем.  В 1726 году  в 

России будет открыт Академический университет, который войдет в состав 

Академии наук. Именно Академический университет и станет первым светским 

высшим учебным заведением в России [1]. 

В университете будет всего 3 факультета: юридический, медицинский и 

философский. На юридическом факультете основными предметами были поли-

тика, этика и «натуральное право»; на медицинском – анатомия, химия и бота-

ника. Логика, метафизика, «генеральная» и экспериментальная физика, матема-

тика, красноречие, древность и история изучались на философском факультете. 

В отличие от западноевропейских университетов, в Академическом универси-

тете богословие не преподавалось.  

Обучение в университете началось с января 1726 г. Преподаватели читали 

лекции на немецком и латинском языках и сами определяли содержание обра-

зования, в соответствии со своими научными интересами. 

В 1755 году благодаря стараниям графа И. Шувалова и в соответствии с 

проектом М.В. Ломоносова появится знаменитый Московский университет. 

Состав студентов и профессоров будет довольно демократичным. Это во мно-

гом определит широкое распространение среди учащихся и преподавателей пе-

редовых научных и общественных идей. 

Становление системы высшего образования в России будет отличаться от 

европейской [2]. Российские университеты отличались от западных не только 

по времени возникновения, но и по своей структуре, функциям и содержанию 

[3]. Европейские университеты были автономными учреждениями, где развива-

лась свободная академическая мысль. В России сложилась другая традиция. В 

Европе профессиональная школа развивалась на базе университетского образо-

вания. В Российской империи становление системы высшего образования было 

связано с созданием специальных учебных заведений, готовящих националь-

ные кадры для армии, флота, промышленности и торговли [4]. Образование бу-
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дет носить сословный характер и в приоритете будет военное и военно-

техническое высшее образование.  
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АНАЛИЗ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ CAMEL 

 

Автором анализируется методика оценки финансовой устойчивости 

коммерческих банков CAMEL, выявляются ее преимущества и недостатки. 

 

Чтобы оценить финансовую устойчивость коммерческих банков, необхо-

димо рассмотреть показатели, используемые в банковской практике для анали-

за качества активов. Для оценки данных показателей применяется достаточно 

большое количество коэффициентов. Отсюда вытекает проблема выбора имен-

но тех, которые являются решающими в определении состояния устойчивости 

коммерческого банка. В настоящее время существует большое многообразие 

методик оценки финансовой устойчивости коммерческих банков, позволяющих 

делать достаточно качественные и точные выводы. Наиболее часто примени-

мыми являются следующие методики: 

- оценки финансовой устойчивости коммерческих банков, разработанная 

Банком России; 

- В.С. Кромонова оценки устойчивости банка; 

- оценки финансовой устойчивости CAMEL. 

- оценки финансовой устойчивости коммерческих банков, разработанная 

Центробанком РФ, приведена в Указаниях Банка России от 30.04.2008 №2005-У 

«Об оценке экономического положения банков» [1]. 

В современной банковской практике весьма распространена методика 

оценки финансовой устойчивости коммерческих банков CAMEL, которая пред-

ставляет собой рейтинговую систему оценки кредитных организаций. Рассмот-

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32484
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рим эту методику. Название метода происходит от начальных букв наименова-

ний пяти групп коэффициентов: 

- «С» (capital adequacy) - показатели достаточности капитала, определяю-

щие размер собственного капитала банка (который служит гарантией надежно-

сти банка для вкладчиков) и соответствие реального размера капитала необхо-

димому; 

- «А» (asset quality) - показатели качества активов, определяющие степень 

«возвратности» активов и внебалансовых статей, а также финансовое воздейст-

вие проблемных займов; 

- «М» (maagemet) - показатели оценки качества управления (менеджмен-

та) работой банка, проводимой политики, соблюдения законов и инструкций; 

- «Е» (earigs) - показатели доходности (прибыльности) с позиций ее дос-

таточности для будущего роста банка; 

- «L» (liquidity) - показатели ликвидности, оценивающие способность 

банка своевременно выполнять требования о выплатах по обязательствам и го-

товность удовлетворять потребность в кредите без потерь [2]. 

После проведения основных расчетов по каждой группе показателей при-

сваивается номер от «1» (хороший) до «5» (неудовлетворительно). Пять показате-

лей складываются и делятся на 5 для получения сводной оценки. Сводная оценка 

дает ясное представление о том, является ли банк в целом «сильным», «удовле-

творительным», «достаточным», «критическим» или «неудовлетворительным»: 1 - 

Strog (сильный); 2 - Satiafactory (удовлетворительный); 3 - Fair (посредственный); 

4 - Margial (критический); 5 - Usatisfactory (неудовлетворительный). 

Самым важным является то, что сводная оценка является важным показа-

телем степени необходимого вмешательства, которое должно быть предприня-

то по отношению к банку со стороны контролирующих органов.  

1. Сводный рейтинг = 1 (1 - 1,4): 

- полностью здоров, во всех отношениях;  

- полученные данные не имеют существенного значения; можно не ме-

нять систему управления; 

- устойчив, по отношению к внешним экономическим и финансовым по-

трясениям; 

- нет необходимости во вмешательстве органов надзора. 

2. Сводный рейтинг = 2 (1.5 - 2.4):  

- практически полностью здоров; 

- полученные критические данные не имеют существенного значения;  

- стабилен, и может успешно преодолевать колебания в деловом мире; 

- вмешательство органов банковского надзора ограничено и осуществля-

ется лишь в том об еме, который необходим для исправления выявленных не-

достатков. 

3. Сводный рейтинг = 3 (2,5 - 3,4): 

- наличие финансовых, операционных или технических, слабостей, варь-

ирующих от допустимых уровней до неудовлетворительных; 

- уязвим при неблагоприятных изменениях экономической ситуации; 
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- может легко разориться, если принимаемые меры по преодолению сла-

бостей оказываются неэффективными;  

- дополнительное вмешательство органов банковского надзора с целью 

устранения недостатков. 

4. Сводный рейтинг = 4 (3,5 - 4,4): 

- серьезные финансовые проблемы, сохранение нездоровой ситуации при 

отсутствии должного внимания финансовым проблемам; 

- без проведения корректирующих мер сложившаяся ситуация может при-

вести к подрыву жизнеспособности в будущем, большая вероятность разорения; 

- необходимы тщательный надзор и контроль, а также конкретный план 

преодоления выявленных недостатков. 

5. Сводный рейтинг 5 (4,5 - 5): 

- огромная вероятность разорения в ближайшее время; 

- выявленные недостатки настолько опасны, что требуется срочная под-

держка со стороны акционеров или из других финансовых источников; 

- без проведения корректирующих мероприятий вероятнее всего будет 

ликвидирован, об единен с другими или приобретен [3]. 

Главным достоинством системы CAMEL является то, что она представляет 

собой стандартизированный метод оценки банков, рейтинги по каждому показа-

телю указывают направления действий для их повышения, выражает степень не-

обходимого вмешательства, которое должно быть предпринято по отношению к 

банку со стороны контролирующих органов. К недостаткам методики CAMEL 

можно отнести то, что она в значительной степени основана на экспертных (суб -

ективных) оценках, поэтому качество конечного результата во многом будет зави-

сеть от профессионализма представителей надзорных органов. 
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Статья посвящена проблеме вторичного использования биомассы в каче-

стве альтернативного вида топлива, в целях экологизации донецкого региона. 
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Донбасс - это крупный промышленный регион, в котором насчитывается 

несколько тысяч крупных промышленных предприятий, производственно-

промышленных об единений и предприятий топливно-энергетического ком-

плекса, горнодобывающей, металлургической, химической промышленности, 

тяжёлого машиностроения, строительной отрасли, а также агропромышленного 

комплекса. Ранее Донбасс обеспечивал большую часть промышленного произ-

водства Украины, причём в наиболее экологически опасных отраслях [1]. 

Несмотря на спад производства, в результате которого общее количество 

выбросов и сбросов вредных веществ существенно уменьшилось, нагрузка на 

биосферу Донбасса по-прежнему остаётся одной из наибольших в Европе. Из 

вышесказанного видно, что Донбасс относится к наиболее критическим по эко-

логической обстановке регионам. Острейшими проблемами региона являются: 

загрязнение атмосферного воздуха, водного бассейна и почв [1]. Частично эти 

проблемы может решить использование альтернативного, экологически чисто-

го вида топлива - топливных брикетов из биомассы. 

Биомасса - это топливо, которое относится к возобновляемым источникам 

энергии. Применение ее как топлива положительно влияет на состояние окру-

жающей среды. Содействует ограничению загрязняющих выбросов в процессах 

получения энергии и охраны исчерпываемых минеральных топлив. В нашем 

регионе развита высадка технических сельхоз культур, жмых от которых может 

быть использован в качестве биомассы для изготовления топливных брикетов, 

также можно использовать отходы после сбора зерновых (солому) [2]. 

Например - брикеты из соломы, которые входят в группу экологически 

возобновляемого топлива. Для их производства используется 100% натуральная 

солома. Из нарезанной соломы, без добавки каких-либо компонентов, хим. ве-

ществ, наполнителей, клеев и т.п. формируется топливные брикеты. В процессе 

сгорания брикетов появляются небольшие выбросы газа, а баланс циркуляции 

углекислого газа в природе равен нулю. После сожжения остается небольшое 

количество пепла, он является экологически чистым и может быть использован 

как удобрение для сельхоз нужд. 

Брикет - это топливо, которое может использоваться везде, где требуется 

высокая температура, устойчивое, бездымное пламя, долго горящее и дающее 

длительный жар, при этом не оставляя после сгорания практически никаких от-

ходов. В таблице 1 приведены сравнительные характеристики брикетов из раз-

личных видов сырья.  

 
Таблица 1 Сравнительные характеристики брикетов из различных видов сырья [2] 

 
Показатели Ед. изме-

рения 

Материал 

Опилки твердоли-

ственные 

Опилки 

прочие 

Солома 

зерновая 

Солома 

рапс 

Мякина 

Зольность % 0,2-0,5 0,2-0,5 6-8 6,5 5,0 

Теплота 

сгорания 

Ккал/кг 4600-5000 4400-

4900 

4680 4070 3985 
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В сравнении с топливными брикетами классическое топливо выделяет 

больше CO
2
: природный газ в 15 раз, уголь бурый - в 20 раз, уголь каменный в 

50 раз. 

Кроме того важным показателем является теплотворная способность. В 

таблице 2 представлены сравнительные характеристики различных видов топ-

лива по теплотворной способности и зольности. 

 
Таблица 2 Сравнительные характеристики различных видов топлива по теплотворной  

способности и зольности [2] 

 
Показатели Ед. измере-

ния 

Материал 

Брикеты топлив-

ные 

Уголь бурый Уголь ка-

менный 

Дрова 

сухие 

Зольность % 6-7 40-50 30-40 8-15 

Теплотворная 

способность 

Ккал/кг 4400-4800 4000-4300 4500-5300 2000 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что топливные брике-

ты имеют преимущество перед классическим топливом в плане зольности, а в 

показателях теплотворной способности лишь незначительно уступают камен-

ному углю. 

Более того, кроме очевидных экологических выгод данный способ прино-

сит положительный экономический эффект. Данный вид топлива высоко це-

нится за границей, в частности в Европе, а отсутствие конкуренции на внутрен-

нем рынке даст мощный толчок производству и новые рабочие места для насе-

ления.  
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О ПРИТВАРОЧНЫХ СТАНЦИЯХ 

 

В статье говорится о необходимости запрета в России так называемых 

испытательно-тренировочных станций, где охотничьи собаки обучаются на  

диких животных, причиняя им боль и стресс  
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Российская Федерация в 2008 году ратифицировала Соглашение о меж-

дународных стандартах на гуманный отлов диких животных, в котором был 

предусмотрен запрет на использование ногозахватывающих капканов и других 

видов капканов, которые не отвечают международным стандартам гуманного 

отлова. Но означает ли данный факт, что Россия присоединилась к сообществу 

государств, в которых не только защищают права человека, но и позаботились 

об охране прав животных? К сожалению, нет. Например, в нашей стране до сих 

пор действуют 200 так называемых испытательно-тренировочные станций 

(ИТС) или притравочных станций, как именуют их в средствах массовой ин-

формации [2]. Это места, где собаки охотничьих пород приобретают рабочие 

качества в процессе так называемой полевой подготовки то есть натаски, на-

гонки, притравки, нахаживания. Притравливание осуществляется на таких жи-

вотных, как медведи, кабаны, лисицы, еноты, барсуки, волки. Животные живут 

в тесных и крайне грязных клетках без оборудованных кормушек. Зоозащитни-

ки отмечают, что на многих станциях отсутствуют карантинные помещения и 

ветеринарный кабинет. По рассказам очевидцев, нередко в загонах настолько 

холодно, что, например, лисицы лапами примерзают к полу в клетке, сделан-

ному из железных решеток. [1] Более того, приложено максимум усилий, чтобы 

сделать животных беззащитными с тем чтобы они ни в коем случае не покале-

чили дорогостоящих охотничьих собак. С этой целью у них удаляют клыки, 

вырывают когти, перебивают лапы, волкам меж зубов вставляют деревяшку, а 

медведей сажают на трос с блоком, ограничивая их движения. 

Процесс притравки становится всё более популярным увлечением, и с це-

лью понаблюдать за этим жестоким зрелищем на ИТС с езжается множество 

зевак. Формально деятельность испытательно-тренировочных станций законо-

дательством РФ не урегулирована. Существует лишь упоминание о них в "По-

ложении о порядке приема ИТС", утвержденном от 11.2013 Росохотрыболов-

союзом и Федерацией охотничьего собаководства, и в п.3. "Правил проведения 

испытаний и состязаний охотничьих собак", утвержденных 23.05.2009 г теми 

же органами.  В Европе животное считается особым об ектом права, кото-

рое способно на чувства и испытывает страдания, и на этом основании в боль-

шинстве европейских стран притравочные станции запрещены либо притравку 

проводят так, что дикое животное не получает повреждений. Например, для 

этого в норе устанавливают стекло, через которое собака видит хищника, одна-

ко не может ему навредить.  

Своим существованием испытательно-тренировочные станции либо на-

рушают, либо противоречат положениям следующих законов, а именно: 

1. Статье 245 УК РФ, которая устанавливает уголовную ответственность 

за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье. 

2. Статье 40 Федерального закона о "Животном мире", в которой говорит-

ся, что пользователи животным миром обязаны: 

 "применять при пользовании животным миром гуманные способы; 

 осуществлять только разрешенные виды пользования животным 

миром". 
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3. Статье 26 Федерального закона «О животном мире», где рекомендуется 

"...содержать и разводить диких животных только в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания", а так же "… гуманно обращаться с 

ними, соблюдать надлежащие санитарно-ветеринарные и зоогигиенические 

требования к их содержанию." 

В настоящее время в Европейском Союзе действуют пять конвенций, где 

определены принципы и минимальные стандарты в отношении животных, но 

Россия пока не присоединилась ни к одной из них. Так почему России не встать 

вровень с цивилизованными странами и не запретить раз и навсегда притравоч-

ные станции, где животные испытывают боль, стресс, ужас? 

На основании изложенного предлагаем: 

1. Запретить испытательно-тренировочные станции на территории РФ.  

2. В случае продолжения деятельности ИТС либо организации их дея-

тельности предусмотреть меры уголовной и административной ответственно-

сти в отношении учредителей ИТС, собственников территорий ИТС, арендато-

ров и временных пользователей услугами ИТС, охотников, владельцев охот-

ничьих собак, владельцев диких животных. 

3. Для того, чтобы ратифицировать конвенции для охраны и защиты 

прав животных, необходимо привести в соответствие с европейскими нормами 

существующие российские законы.  
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К ВОПРОСУ О ДЕМОГРАФИИ РОССИИ 

 

В статье говорится о низком уровне рождаемости в Российской Феде-

рации и предлагаются меры по решению этой проблемы. 

 

За последнее сто лет население государства увеличилось более чем в 2 

раза. Несмотря на кажущийся прогресс, Россия переживает демографический 

кризис. Суть проблемы состоит в том, что быстрый и неравномерный рост чис-

ленности населения со второй половины XX в. связан не с увеличением рож-
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даемости, а с присоединением новых территорий, либо с приездом мигрантов 

на постоянное место жительства.  

По прогнозируемым данным Росстата от 19.04.2017 г. естественный при-

рост населения будет снижаться с 2019 года вплоть до 2035 г., а численность 

женщин 20-29 лет с максимально высокой рождаемостью  будет сокращаться 

до 2023-24 гг. [2]. Это предопределит неизбежное и существенное сокращение 

числа рождений, поскольку на эту группу возрастов в последние годы прихо-

дится около 64-65% рождений детей. 

Нельзя сказать, что положение дел в этой области не беспокоит руково-

дство РФ. Так, например, с 1 января 2007 года на территории России для ее 

граждан действует программа по выплате материнского капитала. Закон введен 

в действие по предложению президента Путина В.В.  

Суть проекта состоит в том, что мать получает разовую выплату за второ-

го либо последующего рождённого ребенка. Эта сумма даётся для улучшения 

жилищных условий семьи, получения ребенком образования, служит основой 

для формирования накопительной пенсии у мамы, а так же для социальной 

адаптации детей-инвалидов. В 2007 году размер выплаты составил 312 тыс. 

руб., а в  2017 году уже 453 тыс. руб. (каждый год количество выплачиваемых 

денег меняется с учетом происходящих ситуаций в стране) [3]. К сожалению, с 

2016 г. материнский капитал не индексируется. Хотя он должен стимулировать 

рождаемость, но на самом деле служит, скорее, поддерживающей мерой. Мно-

гие предлагают расширить сферу применения материнского капитала. В кри-

зисное время большинство семей стали жить беднее. Возможно, выходом из 

этого положения будет ежемесячная выплата из суммы капитала в размере ми-

нимального прожиточного минимума или иной суммы в зависимости от коли-

чества детей. 

Отсутствия жилья является одной из главных причин того, что молодые 

люди не стремятся ни вступать в брак, ни  продолжать род. При нынешних 

темпах получения жилья молодым семьям понадобится около полувека, чтобы 

улучшить жилищные условия. Программа будет иметь успех и возможно по-

влияет на увеличение рождаемости, если сроки предоставления жилья не будут 

превышать 5 лет.  

Существующая федеральная программа "Жилище" включает подпро-

грамму «Обеспечение жильем молодых семей» рассчитана на период  с 2015 – 

2020 гг. Согласно её условиям государство выплачивает до 35% от стоимости 

жилья (не вторичного). 

Из-за низких заработков и недостаточного размера жилья многие пары не 

решаются родить второго ребенка, не говоря уже о последующих. Кроме того, 

невысокие доходы семей могут приводить к печальным последствиям. 

Так, например,  в газете "МК" от 31.08.2015 г. рассказывалось о семье, 

проживающей в посёлке Верхнебаканский Краснодарского края, где муж вре-

менно не работал. Жили не богато, но всё необходимое для детей в доме было, 

тем более родственники помогали, чем могли. После очередной проверки соци-
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альные работники из яли двоих детей, аргументируя это тем, что в холодиль-

нике было недостаточно еды. 

По словам зампреда комитета Совфеда Елены Мизулиной, на основании 

статьи 77 СК РФ (отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни 

или здоровью), органы опеки ежедневно изымают по 150 детей из российских 

семей. Как видно из примера, угрозу жизни они трактуют достаточно широко. 

И таких случаев множество. 

Не думаем, что в современном российском детдоме ребенку будет лучше 

и безопаснее, чем даже в неблагополучной семье. Службы опеки должны нау-

читься помогать таким семьям, а не множить сирот в таких заведениях. 

Исходя из выше изложенного, считаем, что необходимо принять следую-

щие меры: 

1 возобновить индексацию материнского капитала; 

2 расширить сферу использования материнского капитала, разрешив 

ежемесячную выплату из этих денег малообеспеченным семьям;  

3 продлить федеральную подпрограмму «Обеспечение жильем моло-

дых семей» до 2030 года. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСЧИСЛЕНИИ РАЗМЕРА ВРЕДА, 

 ПРИЧИНЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

 

В статье рассматриваются пробелы и противоречия в действующем за-

конодательстве в области исчисления размера вреда, причиненного окружаю-

щей среде, обосновывается необходимость внесения изменений в Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды». 

 

Развитие науки, техники, промышленности сопровождается усилением 

антропогенного воздействия на окружающую природную среду, что создает уг-

розу экологической безопасности человечества. Перед обществом стоит задача 

не только минимизировать последствия своей деятельности, но и возместить 

окружающей природной среде причиненный вред. 



77 

 

Согласно с. 3 Федерального закона от 10.01. 2002г. №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (в ред. От 29.12. 2015г.) хозяйственная и иная деятель-

ность органов государственной власти РФ, органов государственной власти 

суб ектов РФ, органов местного самоуправления, юридических и физических 

лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться 

на основе принципа возмещения вреда окружающей среде [1]. 

Об екты охраны, окружающей среду не имеют стоимости, поэтому опре-

деление денежного размера и процедуры возмещения вреда, причиненного ок-

ружающей среде, вызывает определенную сложность. 

Закон «Об охране окружающей среды» предусматривает два способа 

оценки вреда, причиненного окружающей среде: исходя из фактических затрат 

на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, которые рас-

считываются путем калькуляции, т.е. путем суммирования стоимости работ по 

восстановлению нарушенного состояния окружающей среды; на основе такс и 

методик исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде. 

Таксы представляют собой условные единицы оценки вреда и устанавли-

ваются за каждый экземпляр уничтоженного, поврежденного или незаконно 

добытого компонента природной среды, а размер взысканий в соответствии с 

установленными таксами определяется по количеству уничтоженных или по-

врежденных компонентов природной среды. Сфера применения таксовой от-

ветственности ограничивается лишь теми компонентами природной среды, ко-

торые не обладают признаком неделимости (например, об екты животного ми-

ра или деревья). Методики представляют собой методы и способы подсчета 

вреда, используемые при отсутствии либо невозможности применения такс 

(например, в случае недр, почвы, атмосферного воздуха) [2]. 

Применение такс и методик является наиболее распространенным спосо-

бом исчисления вреда, причиненного окружающей среде: причинитель вреда 

обязан уплатить за каждую единицу незаконно использованного, добытого или 

поврежденного компонента природной среды либо за несанкционированное 

размещение (выбросы, сбросы) фиксированного количества вредных веществ 

по установленной методике (формуле). Однако существующие таксы и методи-

ки не всегда в полной мере учитывают требования, пред являемые к хозяйст-

вующим суб ектам, причиняющим вред окружающей природной среде. 

Обратимся к нормам закона «Об охране окружающей среды», регламен-

тирующим порядок исчисления размера вреда, причиненного окружающей сре-

де.  

В соответствии с п.3 ст.77 «вред окружающей среде, причиненный юри-

дическим лицом или индивидуальным предпринимателем, возмещается в соот-

ветствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками ис-

числения размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из фак-

тических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, 

с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды».  

В то же время на основании п.1 ст. 78 настоящего закона «определение 

размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства 
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в области охраны окружающей среды, осуществляется исходя из фактических 

затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом 

понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с 

проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, при их отсут-

ствии в соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда окру-

жающей среде, утвержденными органами исполнительной власти, осуществ-

ляющими государственное управление в области охраны окружающей среды». 

Таким образом, закон содержит две противоречащие друг другу нормы, 

по-разному определяющие порядок исчисления вреда, причиненного окру-

жающей среде, что создает определенные сложности в их применении. 

В судебной практике нередко последовательно применяются положения 

ст.ст. 77 и 78, несмотря на их внутренние содержательные противоречия, хотя 

ясности по обоснованию выбираемых судом законоположений для вынесения 

решения по существу такое сочетание, безусловно, не вносит [3, 4]. 

Встречаются также случаи, когда суды применяют две противоречивые 

нормы одновременно. Так, в решении Верховного Суда РФ от 14 марта 2003г. 

№ГКПИ2003-41 применено правило п.3 ст.77 Закона «Об охране окружающей 

среды», при этом был применен и п.1 ст.78, хотя и весьма избирательно: в силу 

п.1 ст.78 ФЗ «Об охране окружающей среды», указал Верховный Суд, таксы и 

методики исчисления размера вреда окружающей среде подлежат утверждению 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управ-

ление в области охраны окружающей среды [5]. 

Анализ судебной практики за 2015 и 2016 гг. свидетельствует, что в 

большинстве случаев суды отдают приоритет п.3 ст.77 настоящего закона [5]. 

Эта позиция подтверждается Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

18 октября 2012 г. №21 «О применении судами законодательства об ответст-

венности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-

вания» (п. 37): при наличии такс и методик исчисления размера вреда (ущерба), 

причиненного окружающей среде, отдельным компонентам природной среды, 

указанные таксы и методики подлежат обязательному применению судами для 

определения размера возмещения вреда в его денежном исчислении [6]. Однако 

Пленум Верховного Суда РФ не раз яснил возможность/невозможность при-

менения п.1 ст.78 к соответствующим правоотношениям.  

Нередко суды, руководствуясь данным Постановлением, основываясь на 

том, что «при разрешении исковых требований о возмещении вреда, причинен-

ного окружающей среде, необходимо устанавливать не только факт причине-

ния вреда, но и его последствия, выразившиеся в виде деградации естественных 

экологических систем, истощения природных ресурсов», отказывают в удовле-

творении исков. 

Необходимо отметить: в юридической доктрине устанавливается, что 

наиболее эффективным может оказаться смешанный подход, основанный на 

одновременном и взаимодополняющем применении такс, методик и прямых 

методов подсчета произведенных или требуемых затрат [7]. 
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Несовершенство Закона «Об охране окружающей среды» усугубляется 

изменениями, внесенными в п.2 ст.77. Законодатель заменил «суб екты хозяй-

ственной и иной деятельности» на «юридические лица или индивидуальные 

предприниматели», что привело к утрате смысла правового установления. Те-

перь оно выглядит так: «Вред окружающей среде, причиненный юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем, в том числе на проект которой 

имеется положительное заключение государственной экологической эксперти-

зы, включая деятельность по из ятию компонентов природной среды, подлежит 

возмещению заказчиком и (или) юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем». В прежней редакции слово «деятельность» являлось зна-

чимым как для словосочетания «суб екты хозяйственной и иной деятельно-

сти», так и для последующего предложения. В результате пояснение к слову 

«деятельность» осталось, а само слово исчезло. Все это дополнительно ослож-

нило уяснение и применение норм о возмещении вреда, причиненного окру-

жающей среде. 

Таким образом, в целях совершенствования законодательства и повыше-

ния эффективности возмещения вреда, причиненного окружающей природной 

среде, необходимо внести соответствующие изменения в Закон «Об охране ок-

ружающей среды»:  

- исключить п.1 ст.78; 

- п.2 ст.77 привести в соответствие логико-лингвистическим требовани-

ям; 

- п.3 ст.77 изложить в следующей редакции: «Вред окружающей среде, 

причиненный суб ектами хозяйственной и иной деятельности, возмещается в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методика-

ми исчисления размера вреда окружающей среде и/или исходя из фактических 

затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом 

понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с 

проектами рекультивационных и иных восстановительных работ». 

Тем самым появляется возможность определить способ исчисления раз-

мера вреда в каждом конкретном случае с учетом характеристик природного 

об екта.  

Необходимо также усовершенствовать нормативно-методическую базу 

расчета компенсации вреда, для чего, с одной стороны, упростить процедуру 

расчета, а с другой, - при определении об ема ущерба учитывать негативное 

воздействие на экосистему в целом, а не на отдельные природные об екты. 
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ВРЕДНАЯ КОСМЕТИКА 

 

В статье говорится о том, что в России  при изготовлении косметики 

используются вещества, приносящие вред здоровью и запрещенные во многих 

странах мира, поэтому необходимо принять меры, запрещающие такую 

практику. 

 

Косметические средства — это специально разработанные химические пре-

параты, которые применяют с целью очищения, защиты кожи от неблагоприятно-

го влияния факторов внешней среды и для поддержания ее в хорошем состоянии. 

Кроме того, существуют отдельные косметические средства для ухода за произ-

водными кожи – волосами и ногтями. Современная классификация косметических 

средств для кожи разделяет их на две большие категории: косметика для ухода и 

косметика для украшения, т.е. декоративная косметика [2]. 

В настоящее время, в связи с гигантским ассортиментом косметики, 

сложно выбрать для себя ту, которая не будет приносить вред. Только в России 

ежегодный прирост производства косметических средств составляет порядка 47 

тыс. продуктов, а затраты на их потребление возросли до 100 долларов на чело-

века. По оценке Российской Парфюмерно-Косметической Ассоциации потен-

циальная емкость Российского косметического рынка составляет 15-18 млрд. 

долларов. Так, в связи с большим оборотом товаров, участились случаи изго-

товления и продажи продукции некачественной и даже фальсифицированной. К 

сожалению, в настоящее время косметика изготавливается не из натуральных 

продуктов, как прежде, а с добавлением химических веществ. Такого рода кос-

метика, состоящая главным образом из химических веществ, в большинстве 

случаев вызывает аллергию, повышают чувствительность эпидермиса, нарушая 

его защитный слой. По сведениям Экологической рабочей группы, 57% всей 

продукции имеет в составе усилитель проникновения, который помогает хими-

ческим веществам быстрее и глубже проникать в кожу и кровеносные сосуды. 

http://www.1nep.ru/estetic/trichology/about/
http://www.1nep.ru/estetic/trichology/about/
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В большинстве случаев, аллергию вызывают отдушки (натуральные, синтети-

ческие) и эфирные масла. На их использование уже введены ограничения, но 

только лишь в Западной Европе. Женщины в отличие от мужчин взаимодейст-

вуют с косметикой с раннего утра и до позднего вечера. Утром наносят тушь на 

ресницы, тонирующие средства на лицо или увлажняющий крем, а вечером 

смывают косметику и наносят питательную маску. Существуют химические 

вещества, выполняющие стабилизирующие, консервирующие функции либо 

улучшающие внешний вид косметического препарата. Они не позволяют крему 

расслаиваться, способствуют его длительному хранению, но, к сожалению, ока-

зывают неблагоприятное воздействие на кожу пользователя. Управление за 

контролем пищевой и лекарственной продукции США (FDA) заявило, что 

только 3% из 5000 производителей косметики подали информацию правитель-

ству о вреде, наносимом потребителям. По словам экспертов, около 2млн жите-

лей США страдают от контактного дерматита в виде аллергии. Многие из них 

не подозревают, что эта проблема вызвана использованием косметики. Некото-

рые вещества, входящие в состав препаратов, представляют опасность для че-

ловека и не должны использоваться при изготовлении кремов, тоников, шампу-

ней. К числу таких относятся парабены,  липосомы, изопропиловый спирт, као-

линит, диазолидинил мочевина, диметиламин [1]. Согласно данным Общеевро-

пейским нормативам по косметике (EUCosmeticsDirective), из 7000 косметиче-

ских компонентов разрешены только 3000. В России же ситуация совершенно 

иная. Многие из запрещенных за границей компонентов в России разрешены к 

применению в производстве, поэтому даже состав баночки с одним и тем же 

шампунем для российского и зарубежного рынка может существенно отличать-

ся. К такого рода веществам относится бронопол. Этот консервант запрещен к 

использованию в США и странах Европы из-за своих канцерогенных свойств. 

Но российская компания «Черный жемчуг»,  используют его в составе своей 

косметики. Запрещенный в Швейцарии и Японии формальдегид, который спо-

собен вызывать сильное раздражение кожи и провоцировать бронхиальную ас-

тму, в России входит в состав тоников, туши для ресниц и кондиционеров для 

волос. Не менее опасным веществом является феноксиэтанол, который раздра-

жает кожу, вызывая аллергический контактный дерматит. В Японии данный 

консервант запрещен для использования в косметических средствах, а в Европе 

ограничен для использования в средствах, которые наносятся на губы и вблизи 

зоны рта [1]. В России же феноксиэтанол встречается в средствах для загара, 

основах для макияжа и пудре. Ещё одним небезопасным веществом является 

толуол. Это вещество используется в лаках для ногтей и красках для волос. В 

США данный компонент заменен менее опасными растворителями, чего нельзя 

сказать про Россию. Кроме того, небезопасную косметику к нам завозят из-за 

рубежа.   

Так, жительница Челябинска купила чемоданчик с косметикой марки 

Desheli за 49 900 рублей. В салоне её уверили, что продукция натуральная и ги-

поаллергенная. Покупательница воспользовалась косметикой, но содержащиеся 
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в ней синтетические вещества вызвали аллергическую реакцию. Обратившись в 

суд, она получила возмещение в 100 000 рублей. 

Продукция японской косметической фирмы «Kanebo», которая представ-

лена и в РФ, стала причиной многочисленных жалоб от более чем 8600 пользо-

вателей. Все жаловались на появление дерматических проблем после примене-

ния средств для отбеливания кожи. После этого инцидента вся продукция ком-

пании была отозвана.  

Нужно признать, что фальсифицированная либо некачественная космети-

ческая продукция наносит вред гражданам не меньший, чем употребление не-

доброкачественных лекарственных средств. Кроме того, вызывает недоумение 

тот факт, что ряд веществ, запрещенных к употреблению в рецептуре космети-

ки развитых стран, у нас широко применяется при изготовлении шампуней, ге-

лей для душа и пенок для ванн.  

На основании изложенного, предлагаем: 

1. статью 6.33 КоАп РФ изложить в следующей редакции: Обращение 

фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистри-

рованных лекарственных средств, медицинских изделий, косметической про-

дукциии оборот фальсифицированных биологически активных добавок [3]. 

(введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 532-ФЗ)  

2. Роспотребнадзору необходимо составить список вредных химиче-

ских веществ, содержание которых в косметических продуктах должно быть 

либо запрещено, либо ограничено до минимально допустимых значений, таких 

как: бронопол, феноксиэтанол, толуол, формальдегид и прочих вредоносных 

компонентов. 
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К ВОПРОСУ О ЗАПРЕТЕ НАНЕСЕНИЯ ТАТУИРОВОК  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

И ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 

В статье говориться о том, что несовершеннолетние граждане зачас-

тую наносят на свое лицо или тело татуировки, что на наш взгляд не допус-

тимо. Предлагается введение наказания для специалистов по нанесению та-

туировок без разрешения родителей или законных представителей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173202/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/%252523dst100052
http://www.1nep.ru/cosmetology/care/tools/
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Культура нанесения татуировок насчитывает тысячелетия. Татуировка 

наносилась на тело не как украшение, а как знак принадлежности к роду или 

племени. По ней можно было узнать социальную принадлежность человека. 

Термин "татуировка" происходит от полинезийского слова "tatau", что означает 

рисунок, знак. Со временем татуировка в быту приобрела утилитарное значение 

и используется в настоящее время, как своеобразное украшение. 

Отечественное законодательство регулирует две формы нанесения татуи-

ровок. Одна из них касается животных. В соответствии с Федеральным законом 

№ 123-ФЗ "О племенном животноводстве" от 3 августа 1995 г. одним из усло-

вий использования племенного животного является его мечение, что подразу-

мевает обозначение племенного животного посредством нанесения номера – 

татуировки, тавра, закрепления бирки, которые позволяют точно идентифици-

ровать соответствующее племенное животное.  

Другой документ касается лиц, которые находятся в местах лишения сво-

боды. Согласно приказу Минюста от 16 декабря 2016 г. № 295 пункта 17 статьи 

3 им запрещается наносить себе и другим лицам татуировки [1]. Остальные со-

вершеннолетние российские граждане вольны наносить себе различные иден-

тифицирующие их знаки: от шрамов до рисунков на теле. В других странах эта 

процедура регламентируется законом. 

Например, в США в большинстве штатов законом запрещается набивать 

тату лицам моложе 21, а на островах Гавайи - до 20 лет. По религиозным сооб-

ражениям в некоторых штатах татуирование запрещено вообще. В Дании за-

прещено делать татуировки на видимых участках тела: лице и голове, шее, за-

пястьях и кистях. В случае нарушения запрета, виновные платят штраф в раз-

мере 131 долларов. С августа 2011 года в Индии запрещено брать в ряды воо-

руженных сил лиц с татуировками [2]. 

В тюрьмах нанесение татуировок запрещено в большинстве стран, однако 

является распространенным на протяжении многих лет. Оборудование для на-

несения рисунков является импровизированным — используется все, начиная 

от шариковой ручки и заканчивая гитарной струной или скрепкой. Тюремные 

татуировки имеют иногда сложнейшую символику и изображают принадлеж-

ность заключенного к определенной преступной группе или значимые события 

из жизни. В нашей стране запрет на татуировку несовершеннолетних содер-

жится в Гражданском Кодексе РФ. 

Согласно ст. 26, несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе 

самостоятельно без согласия родителей, усыновителей или попечителей распо-

ряжаться своими заработками, стипендией и иными доходами, совершать мел-

кие бытовые сделки. В отношении остальных сделок несовершеннолетний в 

возрасте от 14 до 18 лет должен получать согласие законных представителей 

(родителей, попечителей, усыновителей) [3].  

Согласно ст. 28 ГК РФ малолетние дети в возрасте от 6 до 14 лет вправе 

совершать самостоятельно мелкие бытовые сделки по распоряжению средства-

ми, предоставленными законным представителем или с его согласия третьим 

лицом на определенные цели или для свободного распоряжения. Все остальные 
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сделки от их имени совершают их законные представители, то есть договор со 

специалистом из тату-салона будут заключать родители, а не ребенок. 

Таким образом, несовершеннолетние могут сделать себе тату, но только с 

согласия родителей или других законных представителей. Такое согласие мо-

жет быть нотариально заверенным, без личного присутствия родителей.  

Ну а если специалист по татуировке сделает без разрешения родителей, 

то что ему грозит в таком случае? Согласно существующим законам, родители 

могут подать в суд на виновника для возмещение морального ущерба. К сожа-

лению немногие готовы к длительным судебным тяжбам. Считаем, что главу 6 

КоАП РФ, следует дополнить статьей 6.34. "Нанесение татуировки, шрамиро-

вания, пирсинга и иных разновидностей нанесения стойкого рисунка на тело, 

методом местного травмирования кожного покрова несовершеннолетнему без 

разрешения родителей или законных представителей" наказание следует огра-

ничить штрафом до 100 тысяч рублей на виновного. В случае повторного на-

рушения кроме штрафа следует предусмотреть из ятие лицензии на производ-

ство такого рода услуг.  
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ СОМАТИЧЕСКИХ ПРАВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье говориться о том, что в связи с развитием технических воз-

можностей люди смогли улучшать функции своего тела благодаря вживлению 

в него различных гаджетов. Предложено разработать нормативные положе-

ния регулирующие так называемые соматические права в Российской Федера-

ции. 

 

Биоэтика - междисциплинарное направление, ориентирующееся на изу-

чение и разрешение моральных проблем, порожденных новейшими достиже-

ниями биомедицинской науки, составной частью которой являются соматиче-

ские права. Cоматические права – группа прав, которая основывается на свобо-

де человека совершать любые манипуляции со своим телом. К соматическим 

правам, по мнению В. И. Крусса, стоит отнести право на смерть, изменения по-

ла, гомосексуальные контакты, трансплантацию органов, употребление нарко-
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тиков или психотропных средств, право на искусственное репродуктирование, 

стерилизацию, аборт, клонирование [1]. 

Люди издавна мечтали выйти за пределы своих физических возможно-

стей. Например, летать как птицы или бегать как гепарды. На нынешнем этапе 

развития наука может воплотить эти мечты в действительность. 

Благодаря интенсивному развитию бионики — науки о разработке техни-

ческих устройств по образу и подобию органических аналогов — прорывы в 

технологиях протезирования случаются едва ли не каждый год. Одним из но-

вейших достижений в этой области считают миоэлектрический протез. Распо-

знавая импульсы в мышцах, устройство позволяет носителю выполнять недос-

тупные ранее задачи от под ема гантелей до игры на музыкальных инструмен-

тах. 

В настоящее время нередки случаи, когда физически здоровые люди спе-

циально вживляют в свое тело различного рода гаджеты и иные устройства. 

Например, гражданин Риги Илья Шнайдер вживил себе в кисть руки чип, про-

граммный код которого позволяет использовать бесконтактно банковские кар-

ты, карты доступа, открывать замок, добавлять контакты в смартфон. Решаю-

щим прорывом в сфере протезирования было, появление направления, полу-

чившего название «биомехатроника». Благодаря последним достижениям робо-

тотехники функциональность таких протезов может даже превосходить воз-

можности живых рук и ног. Появившаяся летом 2010 года последняя модифи-

кация протеза i-Limb Pulse, благодаря усиленной конструкции, способна удер-

живать груз весом до 90 кг.  Есть люди, которые калечат себя без цели совер-

шенствования своего тела. Психическое расстройство, которое специалисты на-

зывают синдромом непринятия целостности собственного тела (НЦСТ), выра-

жается в том, что человек сознательно старается ампутировать себе здоровую и 

функциональную конечность, потому что она кажется ему «лишней». Считает-

ся, что синдром НЦСТ в чем-то схож с анорексией (патологическое отсутствие 

аппетита) и дисморфофобией (одержимостью дефектами или особенностями 

собственной внешности), однако НЦСТ встречается довольно редко, поэтому 

ученые пока не знают механизмов его возникновения. 

На хирургическую помощь в лицензированных клиниках такие пациенты 

рассчитывать не могут. Чаще всего они предпринимают попытку самостоя-

тельного ампутирования «ненужных» конечностей. Кто-то советует подставить 

руку или ногу под колеса проезжающего поезда, прострелить, положить под 

пресс, отрезать пилой или поместить в емкость с сухим льдом, чтобы произош-

ло отмирание конечностей. На просторах интернета без труда можно найти по-

шаговую инструкцию по выполнению процедуры ампутации самостоятельно, в 

домашних условиях, но многие не задумываются о серьезных последствиях.  

Например, Американец Джош тщательно готовился к ампутации собст-

венной левой руки, которую и совершил с помощью дисковой электропилы [2]. 

И возможно услышав о «чудо протезах» такие люди будут калечить себя уже с 

целью обзавестись копией ноги, руки и иного органа. 
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Конституция РФ не включает соматические права в перечень основных 

прав человека, однако, в ней имеются нормы, влияющие на признание некото-

рых соматических прав. Например, в статье 17, пункте 2 говорится о том, что 

основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Норма принадлежности основных прав с рождения, является осно-

вой для легализации абортов [3]. 

В части 2, статьи 26 Конституции Румынии устанавливается, что физиче-

ское лицо имеет право располагать собой, если это не затрагивает права и сво-

боды других лиц, общественный порядок или добрые нравы. 

В настоящее время в Российской Федерации не существует правового ме-

ханизма реализации и защиты соматических прав человека. Эти права давали 

бы человеку об ективные возможности самостоятельно распоряжаться своим 

телом, в том числе путем расширения функций своего организма при помощи  

технических средств. Очевидно, что внесение изменений в Конституции слиш-

ком сложная процедура, поэтому возможно, следует вернуться к законопроекту 

«О правовых основах биоэтики и гарантиях ее обеспечения», который был от-

клонен Госдумой в 2003 году, где было положение о соматических правах.  
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К ВОПРОСУ О РОСТЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВИЧ ИНФЕКЦИЕЙ В РОССИИ 

 

В статье говорится о том, что Россия в настоящее время является 

одним из лидеров по количеству заболевших СПИД и ВИЧ инфекциями в мире и 

поэтому необходимо принять срочные меры по решению этой проблемы. 

 

СПИД или же синдром приобретенного иммунного дефицита можно по 

праву считать одной из серьезнейших и опасных болезней 21 века. Особенное 

беспокойство вызывает ситуация в России. Если, в 2014 году было зафиксиро-

вано 90 тысяч случаев инфицирования, то к 2015 году это количество увеличи-

лось до 100 тысяч случаев. В настоящее время Россия находится на 3 месте в 

мире по приросту заболевших СПИДом. 

На 1 января 2017 года количество заболевших составило уже 1 501 574 

человека, что составляет примерно 1% процент населения страны.[1]  
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Распространение вируса происходит в связи с расширением групп риска, 

к которым относятся люди употребляющие наркотики внутривенно, гомосек-

суалисты.  

Если в 2000 году количество зараженных СПИДом среди внутривенных 

наркопотребителей составляло 5%, то в 2016 году уже этот показатель увели-

чился до 20%. Среди всех заболевших 10% составляют мужчины, которые 

имеют сексуальные связи с другими мужчинами. К сожалению, 45% новых 

случаев заражения провоцируются обычными работающими гетеросексуаль-

ными мужчинами и женщинами. [3]  Распространению болезни способствует и 

стоимость лечения. В зависимости от стадии стоимость месячного курса лече-

ния может составлять от 500 до 1000 долларов, что составляет сумму 10 тысяч 

долларов в год. [4] Дороговизна об ясняется тем, что до недавнего времени 

большинство лекарств производились за рубежом. А как обстоят дела с этим 

заболеванием в развитых странах? 

Заслуживает внимание опыт лечения болезни в крупных городах мира. 

Амстердам, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Ванкувер добились 

впечатляющих результатов: все эти города близко подошли к так называемому 

целевому показателю 90-90-90. Смысл его в том, чтобы к 2020 году 90% ВИЧ-

инфицированных знали о своем положительном статусе; из знающих, что они 

инфицированы, 90% получали постоянную антиретровирусную терапию; из 

получающих терапию 90% имели стойкую вирусную супрессию.  

В основе парижского подхода лежит комбинированная профилактика. В 

нее входят: распространение актуальной информации о тестировании и тера-

пии, об их роли в предотвращении заболевания; продвижение использования 

презервативов и приема ПрЭТ; контроль заболеваний, передающихся половым 

путем (ЗППП); всесторонняя медицинская помощь ВИЧ-инфицированным. 

Полноценное применение такого подхода возможно только при условии лояль-

ного отношения властей к таким зачастую маргинализируемым группам, как 

гомо- и бисексуальные мужчины, мигранты, трансгендеры и работницы сексу-

альной сферы.  

В 2014 году в России была принята "Государственная стратегия противо-

действия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период 

до 2020 года и дальнейшую перспективу". 

Целью стратегии является обеспечение контроля эпидемии за счет повы-

шения эффективности государственных программ противодействия ВИЧ-

инфекции и снижение бремени эпидемии ВИЧ за счет предотвращения новых 

случаев, снижения смертности и уменьшения дискриминации.  

На наш взгляд некоторые пункты программы нуждаются в дополнении. 

Например, сокрытие лицом, больным ВИЧ-инфекцией, источника зара-

жения, а также лиц, имевших с указанным лицом контакты, согласно статье 6.1 

КОАП влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей. Если вспомнить, что мы занимаем 3 место в мире по 

приросту заболевших - то такое наказание выглядит смехотворно. Количество 

инфицированных среди наркоманов, принимающих наркотики внутривенно 
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растет,  поэтому следует вернуться к практике раздачи бесплатных шприцов 

среди этой категории. Поддерживаем создание единого реестра заболевших 

ВИЧ и СПИД. Это необходимо как для своевременной и регулярной раздачи 

лекарственных средств, так и для контроля за этими процедурами. Поскольку с  

2017 года в России начнут производить четыре препарата от ВИЧ следует по-

думать о налоговых льготах для фармпроизводителей.   
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ЭВТАНАЗИЯ 

 

В переводе с греческого эвтаназия означает "благая смерть". В нашей 

стране эвтаназия запрещена статьей 45 Федерального закона №323 «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Эвтаназия бывает двух 

видов: пассивная – что подразумевает под собой прекращение какого-либо ухода 

за больным но продолжением поддержания жизни, что в итоге приводит к 

смерти больного; и активная, которая подразумевает под собой вмешательст-

во в лечение больного, что бы намеренно привести организм к гибели.  

 

Первыми странами которые узаконили эвтаназию в том или ином виде 

стали Нидерланды (в 1984 году Верховный суд признал добровольную эвтана-

зию приемлемой, а в 2002 году эвтаназия стала полностью легальной операци-

ей), Бельгия (с 2002 года эвтаназия считается легальной и законной, с 2014 же 

была разрешена детская эвтаназия),  так же некоторые из штатов США начали 

давать разрешение на проведение процедуры с 1994 года. Позже легализовали 

эвтаназию  – Швеция, Венгрия, Франция, Дания, Испания, Австрия. Британия и 

Португалия еще не приняли окончательного решения по данному вопросу. В 

большинстве стран СНГ эвтаназия не просто запрещена, но и влечет за собой 

уголовное наказание.  

Данная процедура всегда связана с морально-этическими проблемами, 

которые возникают каждый раз, когда заходит речь об эвтаназии. Кто вправе 

решать жить человеку или умереть? Кто имеет право определять степень стра-

дания больного? Можно ли считать жизнь неизлечимо больного, прикованного 

к койке пациента жизнью? 
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Давайте рассмотрим аргументы «за» и «против» эвтаназии:  

«За»: 

 Каждый человек вправе сам распоряжаться своей жизнью и смертью. 

 Пока данная процедура остается «преступной» ее будут проводить 
«обходными» путями, нарушая законы и запреты. 

 Очень часто сам процесс лечения приносит больше мучений и страда-
ний.  

«Против»:  

 С религиозной точки зрения убийство,  даже во благо,  является страш-
ным грехом и противоречит всем религиозным устоям. 

 Существует вероятность врачебной ошибки - когда позднее выясняет-
ся, что человек имел шансы на выздоровление.  

 Не всегда данная процедура проводится по специально установленному 
регламенту, что может приводить к преступлениям.   

В разных странах практика проведения этой процедуры различна. В 

США, например, эвтаназия возможна только в некоторых штатах для лиц 

старше 18 лет, которым по заключению специальной медицинской комиссии 

осталось жить не более полугода. В Бельгии принят закон, согласно которому 

эвтаназия разрешена всем критически больным пациентам, вне зависимости от 

возраста. А в Швейцарии существуют специальные клиники для безболезнен-

ного ухода из жизни, хотя в обычных больницах данная практика запрещена. 

Это привело к тому, что иностранцы приезжают сюда лишь для того, что бы 

уйти из жизни. В Канаде правительство признало эвтаназию возможной, но с 

оговорками.  Люди, которые болеют тяжелыми, но не смертельными болезнями 

не могут воспользоваться данной процедурой. Несмотря на то, что в России 

действует законодательный запрет на эвтаназию, это не означает, что нам не 

стоит обсуждать этот деликатный вопрос. Необходимо готовиться к перспекти-

ве появления данной процедуры и выработать условия ее проведения, так как 

проблема добровольного ухода из жизни актуальна для тысяч наших сограж-

дан. 

Считаем, что к этим условиям необходимо отнести следующие: 

 Возраст - не менее 18 лет. 

 Создание специальной медицинской комиссии, которая должна 

разрешить проведение эвтаназии, в связи с: а) невозможностью лечения,  

б) подтвердить факт, что больной действительно испытывает физические стра-

дания. 

 Сознательно выраженное волеиз явление пациента. 
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 К  ВОПРОСУ О НЕДОСТАТКАХ ЗАКОНОПРОЕКТА  

О ВОЛОНТЁРСТВЕ 

 

В статье говориться о том, что волонтёрское движение в России не 

только зародилось, но уже успешно развивается. Но несмотря на это до сих 

пор правовое регулирование этой деятельности осуществляется различными 

правовыми актами. Предлагается принять наконец закон о волонтерском 

движении, предварительно доработав его с представителями добровольческих 

организаций.  

 

Давайте для начала выясним, кто такие волонтеры? Волонтёр (произошло 

от фр. volontaire, которое в свою очередь произошло от лат. voluntarius) – это 

лица трудоспособного возраста, которые в течении своего свободного времени 

осуществляют неоплачиваемую помощь определённому кругу лиц. В XVIII-

XIX веках волонтерами назывались люди, добровольно поступившие на воен-

ную службу. В 1920 г. во Франции, под Страсбургом, был осуществлен первый 

волонтерский проект с участием немецкой и французской молодежи. Далее 

развитие волонтерского движения началось по всему миру. В настоящее время 

в России практика добровольческой  деятельности регулируется в пятью нор-

мативно-правовыми актами. Кроме того разработан, но пока не принят законо-

проект "О  добровольчестве (волонтерстве)" [1]. 

В послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года президент Рос-

сии Владимир Путин заявил о необходимости "снять все барьеры для развития 

волонтерства" в России и призвал Агентство стратегических инициатив и Об-

щественную палату РФ предметно поддержать соответствующие движения и 

некоммерческие организации. По итогам послания президент поручил этим ор-

ганизациям до 30 апреля 2017 года разработать план мероприятий по развитию 

волонтерского движения [2]. 

Ещё при своем создании в 2013 году законопроект "О  добровольчестве 

(волонтерстве)" вызвал массу претензий у многих волонтеров реально выпол-

няющих свои функции. Например, в статье 4 перечисляются цели и задачи во-

лонтерской деятельности, а в п.2 ч.1 говориться, что безвозмездное участие в 

общественно значимых мероприятиях возможно лишь с согласия их организа-

торов. Считаем, что такого рода  ограничение неприемлемо. Представим себе 

очередную природную катастрофу: наводнение, землетрясение, лесной пожар, 

где каждая минута промедления грозит гибелью. И вместо того, чтобы оказы-

вать помощь, добровольцы должны разыскивать организаторов и просить о 

разрешении помочь. Далее там же в п.1 ч.2 к одной из задач деятельности во-

лонтеров отнесли помощь государству в решении его социальных проблем. По-

лучается, что добровольцы должны вместо государства решать социальные 
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проблемы общества. Всегда волонтеры оказывали прежде всего помощь нуж-

дающимся в них людям, а не властным структурам. Энтузиазм добровольцев 

хотят заменить обязанностью бесплатно помогать всем государственным орга-

нам и организациям. Статья 11 где перечисляются права и обязанности волон-

теров, в п.2 ч.1 ограничивает право добровольца на свободное прекращение 

своей деятельности в любое время, если он подписал гражданско-правовой до-

говор с организацией. Это положение принуждает волонтера выполнять работу, 

которую он не желает выполнять, причем бесплатно. Это прямое нарушение 

части 1, 2 ст 37  Конституции России. Кроме того в законе имеются и другие 

недоработки. Считаем, что эти огрехи являются следствием того, что положе-

ния законопроекта не были заранее обсуждены с представителями волонтер-

ских организаций, которые уже давно существуют в России. Уверены, что за-

кон о регулировании волонтерского движения нужен. Но он должен вступить в 

силу лишь после соответствующей доработки. 
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О СРОКЕ ДЕЙСТВИЯ АВТОРСКОГО ПРАВА 

 

В статье говорится о необходимости сокращения срока зашиты автор-

ского права. Эта монополия ведёт к сокращению информационного простран-

ства и свободного обмена идеями. 

 

Вопрос об оптимальном периоде действия авторских прав является акту-

альным не только для создателей продуктов интеллектуального труда, но и для 

их пользователей. В мире наблюдается печальная тенденция увеличения срока 

защиты авторских прав. Так, если в 1710 году в Англии этот срок составлял 14 

лет, то уже в 1886 году согласно Бернской конвенции его увеличили до 50 лет. 

В настоящее время для США и членов Европейского Союза данный срок со-

ставляет 70 лет. В некоторых странах срок защиты увеличен до 100 лет, как на-

пример, в Мексике.  

Всё более актуальной для человечества становится проблема преодоления 

бедности и отсталости развивающихся стран, которая носит глобальный харак-

тер. Для этих стран применение жесткого режима охраны интеллектуальной 

собственности для защиты интересов правообладателей из развитых стран не 

только требует существенных затрат, но и закрывает доступ к современному 
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программному обеспечению, лекарственным препаратам, инновационным тех-

нологиям. В связи с этим большинство стран третьего мира не обладают необ-

ходимым потенциалом человеческого капитала, что означает их дальнейшее 

прогрессирующее отставание. 

По словам Лоренса Лессига, профессора Стэнфордского университета: 

"На смену обществу, в котором культурные ценности свободно используются и 

перерабатываются новыми авторами, приходит страна с культурной аристокра-

тией, страна, в которой на каждый акт творчества нужно спрашивать разреше-

ние." [4]  Следует найти компромисс между интересами владельцев интеллек-

туальной собственности и потребностями общества. Количество произведений, 

не защищенных авторским правом, т. е. находящихся во всеобщем достоянии, 

открытых для общества, неуклонно сокращается. Рынок интеллектуальной соб-

ственности все больше монополизируется. Одним из выходов ограничения сво-

боды творчества и свободного обмена идеями может служить институт свобод-

ной лицензии. Впервые это понятие появилось в 1985 г. благодаря американ-

скому программисту Ричарду Столпану. [5] С  этого началось массовое движе-

ние разработчиков свободного программного обеспечения, которое позже по-

родило свободную операционную систему Linux, а также большое количество 

свободных компьютерных программ с открытым кодом. Свободная лицензия – 

лицензия, разрешающая использование произведения указанными в тексте ли-

цензии способами любому желающему без выплаты вознаграждения правооб-

ладателю. Правообладатель перечисляет в лицензии, какими способами любые 

лица могут использовать его произведение, и гарантирует, что до тех пор, пока 

пользователь не выходит за рамки указанного в лицензии, он может использо-

вать произведение не отчитываясь перед правообладателем и не выплачивая 

ему вознаграждение. 

Согласно всероссийскому интернет-опросу от 1 февраля 2016 года об ав-

торском праве, открытом доступе в интернете и работе Роскомнадзора, более 

50% всех опрошенных пользователей в сети Интернет высказались за свобод-

ный доступ к нужной им информации, при этом среди 22% опрашиваемых, вы-

сказавшихся за то, что пользователь должен платить авторам за доступ к ин-

формации, лишь 5% отметили важность соблюдения авторского права в его 

нынешнем виде. [6] 

Классическим аргументом в защиту авторского права является мнение, 

что предоставление разработчикам временной монополии над своими произве-

дениями поощряет их на дальнейшую работу, давая разработчику источник до-

хода. Тем не менее, почему-то изобретение или произведение защищается ав-

торским правом даже после смерти автора работы.  Главный аргумент против 

авторских прав в том, что авторское право не несёт выгоды для общества, а на-

против служит для обогащения немногих. Часто авторское право защищает фи-

нансовое благополучие посредников между творцом и потребителем. Всё 

больше авторов и изобретателей склоняются к предоставлению своих работ в 

свободный доступ. Большинство из них использует свободные лицензии. Так, в 

Норвегии с 17 января 2014 года 135 тысяч книг стали доступны в свободном 
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доступе согласно воле авторов произведений, которые ныне используют сво-

бодную лицензию.  

Необходимо поэтапное сокращение срока охраны авторского права и от-

мена его действия после смерти создателя продукта интеллектуальной деятель-

ности. Имеет смысл уменьшить автоматически продляемый авторам срок защи-

ты их прав, вернувшись к условиям Бернской конвенции. Возможно не все за-

хотят его продлевать, особенно если за это нужно будет платить и одновремен-

но проходить связанные с этим бюрократические процедуры. Законы об автор-

ских правах должны не только защищать права авторов и поощрять их на даль-

нейший труд, но и уважать право людей на доступ к информации. 
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ОТЦОВСТВО И МАТЕРИНСТВО - ЗАБОТА ГОСУДАРСТВА 

 

В статье говорится о том, что бездетные пары в России в силу мате-

риальных причин не могут завести детей с помощью репродуктивных техно-

логий, и поэтому им необходима помощь государства. 

 

Количество бесплодных пар в мире с каждым годом все увеличивается. 

Именно из-за бесплодия сейчас в России около 5,5 миллиона супружеских пар 

не могут завести детей. В мире — это 20% семейных пар. [1] Однако, благодаря 

прогрессу в отрасли репродуктивных технологий, многие бездетные пары 

смогли ощутить счастье материнства. Люди всё чаще решают эту проблему с 

помощью искусственного оплодотворения. Первый в мире ребенок от такой 

мамы родился в 1989 году в Великобритании, а в мировую практику суррогат-

ное материнство вошло в 90-х годах ХХ столетия. На сегодняшний день благо-

даря ему в мире рождено 200 тысяч детей. Эта проблема актуальна для многих 

россиян, так как около 6 млн женщин и около 4 млн мужчин страдают беспло-

дием. [2] Само понятие "суррогатное материнство" рождает споры между пред-

ставителями различных групп общества. С одной стороны – оно помогает пре-

одолеть проблему бесплодия, а с другой – люди не готовы принять необходи-
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мость репродуктивных технологий в силу противоречия их ценностям и мо-

ральным принципам.  

Противники данной процедуры приводят следующие аргументы: 

– феминистки считают, что такого рода материнство является скрытой 

эксплуатацией женщин. Мы считаем, что, наоборот, "добровольные мамы" 

приносят в чью-то семью радость материнства, способствуют рождению нового 

человека. 

–моралисты утверждают, что суррогатная практика превращает детей в 

товар, в то, что можно продавать и покупать. Но скажите об этом бездетным 

мужчинам и женщинам, которые годами безуспешно пытаются завести ребен-

ка! 

–представители церкви отмечают, что эта процедура противоречит  куль-

турным, духовным и нравственным принципам общества. Кроме того это поро-

чит исключительность брачных отношений, тем что допускает вторжение в них 

третьей стороны. Но не следует забывать, что исторически в семьях существо-

вали третьи лица, например, служанки, няньки, кормилицы. Суррогатное мате-

ринство, в том числе коммерческое, законодательно разрешено во многих стра-

нах мира.  

В сфере применения репродуктивных технологий действующее россий-

ское законодательство является одним из самых либеральных в мире. Процеду-

ра суррогатного материнства в России регулируется на основании следующих 

нормативных актах: ст.55 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», ст. 51 и 52 Семейного кодекса Российской 

Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», 

приказ № 107н Министерства здравоохранения РФ от 30.08.2012 г. "О порядке 

использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказа-

ниях и ограничениях к их применению". Однако, существующее законодатель-

ство не может уберечь генетических родителей в случае возникновения кон-

фликтных ситуаций. Например, суррогатная мать после рождения ребенка мо-

жет передумать и не отдать его. Эта возможность закреплена в п. 4 ст. 51 Се-

мейного кодекса РФ. Таким образом, суррогатная мать может оставить себе 

биологически чужого ей ребенка, официально считаясь его матерью. Биологи-

ческие родители могут оспорить это решение в суде на основании ст. 52 СК РФ 

"Оспаривание отцовства (материнства)". Кроме того, суррогатная мать может 

прервать беременность – закон не запрещает ей это сделать.  

Эти нерешенные вопросы, необходимо урегулировать на законодатель-

ном уровне. 

Например, дополнить ст. 14 ФЗ «Об актах гражданского состояния» сле-

дующим: «Основанием для регистрации рождения ребенка является – договор 

суррогатного материнства, заключенный между женщиной, родившей ребенка 

(суррогатной матерью) и супругами (нареченными родителями), согласивши-

мися на имплантацию эмбриона». Это поможет упростить процедуру государ-

ственной регистрации ребенка, рожденного с помощью суррогатной матери. В 

настоящее время в России имеются сотни тысяч семей, которые хотели бы за-
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вести ребёнка, однако их финансовое состояние не позволяет им это сделать. 

По статистике количество бедных семей в России составляет 39% [3], а средняя 

стоимость услуг суррогатной матери обходится в 500-600 тысяч рублей, к этой 

сумме следует прибавить расходы на питание, медикаменты и  медицинскую 

помощь.  

Поэтому, необходимо создать государственную программу софинансиро-

вания этим семьям, решившим воспользоваться такого рода услугами. Парам, 

не способным иметь детей по медицинским показаниям и материально необес-

печенным, следует выдавать льготные  кредиты для оплаты услуг суррогатных 

матерей. Как, например, было сделано для финансирования льготной ипотеки 

бюджетникам и молодым семьям. 

 
Библиографический список: 

1. http://medportal.ru/enc/procreation/ivf/6/. 

2. http://isramedinfo.ru/tours/4/207/. 

3. http://www.rbc.ru/economics/28/12/2015/568121bf9a794735f8bd5386. 

4. https://www.scienceforum.ru/2013/172/1790. 

5. http://fb.ru/article/226365/surrogatnoe-materinstvo-problemyi-surrogatnogo-materinstva. 
 

 

Грухин Ю.А., ст. преподаватель 

Панкова В.С., студентка НГТУ 
Новосибирский государственный технический университет 

 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КОАП РФ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОГРАНИЧЕНИЕ 

ДЕСТРУКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

В статье говорится о том, что Россия в настоящее время находится на 

первом месте в Европе по количеству самоубийств  среди несовершеннолет-

них. В связи с этим в Госдуме прошло первое чтение законопроекта, согласно 

которому будут внесены изменения в УК и УПК РФ, направленные на установ-

ление ответственности за склонение к самоубийству несовершеннолетних. 

Авторы считают, что необходимо внести аналогичные изменения в КоАП РФ. 

 

Россия входит в число стран, лидирующих по количеству самоубийств 

среди несовершеннолетних. Средний уровень самоубийств молодых людей в 

России в 3 раза выше среднего мирового показателя. С 2011 года по 2015 год 

этот показатель снизился, с 728 в 2011 году до 460 случаев в 2015-м. Однако 

в 2016 году произошел неожиданный рост до 720 случаев. Согласно данным 

Всемирной организации здравоохранения средние  показатели -это 10-20 слу-

чаев суицида на 100 тысяч населения. У нас это 23,8 случаев на 11 тысяч.  [1]  

Возможно, это связано с тем, что подростки, даже не склонные к суициду, в 

этом возрасте мечтательны, романтичны, эмоциональны и нуждаются в восхи-

щении, жалости, сострадании со стороны близких им людей. Большинство суи-

цидов подростков - это своего рода протест против окружающей действитель-
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ности, попытка обратить на себя внимание. Зачастую суицидальное поведение 

подростков носит демонстративный характер. Иными словами -это своего рода  

демонстрация угрозы. На самом деле -это попытка наладить нарушенные соци-

альные связи с окружающими. Способ добиться понимания и сочувствия. 

Большинство старается убежать от своих проблем, уйти в виртуальный мир. Но 

вместо взаимопонимания их втягивают в опасные игры различные деструктив-

ные интернет сообщества. Такие как, например, "f57","Тихий дом", "Синий 

кит", "Инсайдеры","Семеро","1642".Вот одна цитата из обращения «Синего ки-

та»:  «Игра длиться ровно 50 дней. Последний день является концом игры. Если 

ты умрешь - выиграешь. Если нет, то тогда тебе помогут. Вступив в игру, об-

ратной дороги нет.». В настоящее время в Госдуме прошло первое чтение зако-

нопроекта, согласно которому будут внесены изменения в УК и УПК РФ, пре-

дусматривающая ответственность к такого рода организациям. Статья 110 "До-

ведение до самоубийства" будет дополнена второй частью,  в которой установ-

лена ответственность за совершение действий по доведению  до самоубийства в 

отношении несовершеннолетних. Кроме того введена новая статья :110.1 

"Склонение к самоубийству и содействие совершению самоубийства". Но кро-

ме этих энтузиастов пропаганды суицида среди несовершеннолетних в вирту-

альном пространстве существуют и религиозные секты. В свое время в пропа-

ганде самоубийств были замечены такие группы, как «Аумсинрикё» и «Вели-

кое Белое Братство ЮСМАЛОС ». По данным Генеральной прокуратуры от 

деятельности «АумСинрикё» в России пострадало около 24 000 человек. Их по-

явление в стране сопровождалось мощнейшей рекламной кампанией. В первые 

месяцы своей деятельности  «АумСинрикё» заплатила около миллиона долла-

ров США, обеспечив себе ежедневную часовую программу на радиостанции 

«Маяк» и получасовую еженедельную передачу на канале «2×2» [2] Осенью 

1993 года в Киеве была сделана попытка массового самоубийства «белых 

братьев». Милиция пресекла самоубийства и задержала 616 человек.Через год, 

в 1994 году в Одессе 26-летний член «белых братьев» убил старушку-соседку 

по причине того, что в неё вселился дьявол. После задержания выяснилось, что 

были запланированы ещё два убийства. Теперь Цвигун взяла себе новый псев-

доним - Виктория Преображенская. В России она открыла собственную рели-

гиозную организацию, интернет-радио, а также издает газеты и журналы и пуб-

ликует собственные статьи на своем сайте. [3] На основании изложенного, 

предлагаем помимо дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный ко-

дексы Российской Федерации внести изменения в КоАП РФ.  

1. Дополнить статью 6.17 "Нарушение законодательства Российской Фе-

дерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию" КоАП РФ пунктом 4, в котором признать недопустимым  рас-

пространение в СМИ, а также в интернет сетях  информации, направленной на  

формирование привлекательного восприятия самоубийства или допустимости 

самоубийства, как средства решения проблем. 

2. Дополнить ст.13.15 "Злоупотребление свободой массовой информации" 

КоАП РФ пунктом 8, в котором распространение организацией в СМИ, а также 

consultantplus://offline/ref=4920D65E1252F77AD2F15A0DDF77E1F627634B239C02FD8BBAA9CBA1756187C6A5B5EFAB6228848BdDC6N
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в интернет сетях  информации , направленной на  формирование привлекатель-

ного восприятия самоубийства или допустимости самоубийства, как средства 

решения проблем, влечет ответственность в виде административного приоста-

новления деятельности организации. 
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ГРУБОСТЬ И ГУМАНИЗМ НЕСОВМЕСТИМЫ 

 

В данной статье рассматривается проблема грубого и равнодушного 

отношения врачей к пациентам. Авторами выявлены пути решения проблемы, 

которые могут улучшить качество их работы и уменьшить количество недо-

вольных граждан. 

 

По опросу ВЦИОМ, в 2015 году, 65% россиян не были довольны систе-

мой здравоохранения, оценивая ее как некачественную, а 30% респондентов ко-

гда-либо испытали на себе грубость или же равнодушие врачей и медсестер [1]. 

Казалось бы, к чему медицинским работникам грубить пациентам, ведь по све-

дениям Росстата средняя зарплата в Центральном округе за 2016 год составляла 

52 тысячи рублей, менее всего 29 тысяч получают медики в Северо–Кавказском 

округе. А средний уровень оплаты по стране составляет 35 тыс. руб. Однако, 

сами медики заявляют о том, что их месячный заработок не превышает 21 ты-

сячу рублей. На такую зарплату выжить сложно даже одному врачу, не то что-

бы содержать семью. Несовпадение цифр об ясняется тем, что изменилась ме-

тодология подсчета доходов. К зарплатам врачей–бюджетников стали сумми-

ровать доходы людей, работающих у индивидуальных предпринимателей и 

врачей, работающих в частном секторе. Кроме того, зарплата рядовых врачей 

суммируется с доходами лиц, занимающих руководящие должности. Поэтому в 

настоящее время свыше 40% медиков работают 60 часов в неделю вместо по-

ложенных 40. Минздрав разработал регламент, согласно которому педиатрам и 

терапевтам должны тратить на прием одного пациента 15 минут, врач общей 

практики – 18 минут, офтальмолог – 14 минут, отоларинголог – 16 минут. Фор-

мально, замеры времени проводились по стандартному перечню видов деятель-

ности в 17 регионах страны, учитывались все трудовые операции в течение 

двух рабочих недель, выводились типовые нормы временных затрат. Сущест-
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вует норматив, по которому за каждым участковым терапевтом прикрепляется 

1700 человек населения. В день врач должен принимать 20–25 человек, но в ре-

альности все иначе. По мнению участкового врача Натальи за рабочую смену 

им приходится осматривать 30–40 пациентов. По словам другого медика, Алек-

сея, врачей не хватает, и население раскидывают по другим терапевтам [2]. 

Кроме осмотра пациента, врач также тратит время на заполнение документа-

ции: медицинских карт, статталонов, рецептов. Необходимо согласие больного 

на использование его персональных данных. А «информатизация» в ее нынеш-

нем виде не ускоряет, а замедляет работу: заполнив документацию, врач еще 

дублирует ее в компьютере (с которым дружат далеко не все), сидит, печатает 

одним пальцем. За несколько часов непрерывной работы устает, и это тоже от-

ражается на пациентах. Особенно нетерпима грубость врачей в отношении бе-

ременных женщин. По мнению врача–акушера Ирины, в целом, норма на ос-

мотр роженицы в 22 минуты вполне реальна, но при таком графике возможен 

прием не более 20–25 пациенток. Однако руководство требует принимать по 30 

– 40 человек, именно такой нормы достаточно, чтобы хватило на зарплату не 

только врачам, акушеркам и санитаркам, но и регистратуре, бухгалтерии и ад-

министрации. Такого рода «конвейер» ведет к профессиональному выгоранию 

и заканчивается грубостью и неуважительным отношением медицинских ра-

ботников к роженицам [3]. 

Еще в 2012 году, согласно указу президента средняя зарплата врачей в ре-

гионах к 2018 году должна быть в два раза выше средней зарплаты по суб екту. 

Но, как видно из опросов врачей эти цифры не совпадают с действительностью. 

В нынешнем году, а тем более к 2018, вряд ли, что измениться. Необходимо 

сделать простую вещь: начать платить достойную зарплату квалифицирован-

ным и вежливым медицинским работникам, и максимально быстро освобож-

дать от служебных обязанностей хамов и грубиянов. Кроме того, следует изба-

вить врачей от несвойственных им функций – заполнение многочисленных 

справок. Сами врачи уверяют, что эта "работа" занимает больше времени, чем 

они тратят на осмотр пациента и выполнение других профессиональных обя-

занностей. На основании изложенного, предлагаем: 

1. Разработать компьютерную программу, содержащую все типовые, 

рецептурные бланки, а также иные документы, которые приходится заполнять 

врачу в ручную. Эти программы можно систематизировать по какому–то про-

стому алгоритму в зависимости от профиля врача.  

2. Необходимо проводить подсчет средней зарплаты медицинских ра-

ботников без учета доходов врачей частной практики и руководства медицин-

ских учреждений.  

3. Установка видеонаблюдения тоже может являться одним из средств 

пресечения хамского и грубого отношения к пациентам со стороны медицин-

ского персонала. Видеонаблюдение позволит моментально находить нарушите-

лей порядка, а следовательно, руководство поступит с ним соответствующим 

образом: увольнение или штраф.  
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Принятые меры могут привести к значительному повышению заработан-

ной платы, а информационные технологии к действенному уменьшению затра-

чиваемого времени на прием больных. Видеонаблюдение и штрафы работников 

могут заметно улучшить отношение медицинских работников к своим пациен-

там. 
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К ВОПРОСУ О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ  

МИНТРАНСПОРТА №147 от 12.09.2008. 

 

В статье говорится о том, что в настоящее время имеются требования 

к физическому состоянию пилотов, но не к бортпроводникам. Считаем, что 

необходимо внести поправки в действующий приказ Минтранспорта №147 от 

12 сентября 2008 года. 

 

Как известно, авиаперелёты - один из самых безопасных способов пере-

движения. Однако, даже бывалые пассажиры иногда испытывают тревогу во 

время перелетов. Отчасти эта боязнь оправдана, так как по данным портала 

statista.com от 24.03.2015, в России за период с 1945 по 2015 год произошло 326 

авиакатастроф [3]. По результатам официальных расследований, причиной 

большинства из них является человеческий фактор. Поэтому необходимо, что-

бы к подготовке и физическому состоянию экипажа воздушного судна пред -

являлись высокие требования. Практически все пилоты - мужчины, а бортпро-

водниками работают, в основном, женщины. Может показаться , что работа 

бортпроводников обыденна и не ассоциируется с  готовностью противостоять 

опасности. В основном они заняты тем, что встречают пассажиров, помогают 

занять места, проверяют укомплектованность салона воздушного судна, разно-

сят чай, кофе и кормят пассажиров. Однако,  мировой опыт показывает, что 

бортпроводники всегда должны быть готовы к экстренным ситуациям. Напри-

мер, успокоить пассажиров в случае попадания судна в "воздушную яму" и в 

самом крайнем случае принять меры по их эвакуации по надувному трапу. Они 

должны быть готовы немедленно оказать помощь в случае ранения, эпилепсии, 
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сердечного приступа. Нерасторопность бортпроводников влечет за собой угро-

зу жизни людей, находящихся в опасности. 

Исследовательский холдинг Ромир 19.04.2017 на своём сайте опублико-

вал данные опроса на тему отношения пассажиров к внешнему виду бортпро-

водников [2]. Авиапассажиры считают что, бортпроводники должны иметь хо-

рошую физическую подготовку, и не должны иметь лишний вес, так как это 

может помешать выполнять свои обязанности в экстренных ситуациях.    

Недавно стюардесса Евгения Магурина считала, что компания "Аэро-

флот" дискриминировала её из-за размера одежды. Возникает вопрос: действи-

тельно ли это дискриминация со стороны авиакомпаний? или же это вызвано 

необходимостью? Как отмечают эксперты, практические занятия по аварийно-

спасательной подготовке в тренажерном комплексе «Вода-Суша», что лишний 

вес бортпроводника не позволяет ему уложиться в жесткие нормативы и опера-

тивно произвести эвакуацию и помочь пассажирам, значит, он сам становится 

угрозой для безопасности полетов [4]. 

Мировые авиакомпании пришли к выводу, что повышенный индекс мас-

сы тела членов экипажа может влиять на безопасность полетов. С такой же 

проблемой столкнулись авиакомпании Китая и Индии. Бортпроводники пыта-

лись обжаловать данное решение в судах, но их иски были отклонены. Практи-

ка показывает, что излишний вес затрудняет быстрое передвижение бортпро-

водников по салону воздушного судна, мешает проходу по салону между пас-

сажирскими креслами и затрудняет вход или выход из воздушного судна. К со-

жалению, у каждой российской авиакомпании свои индивидуальные требова-

ния к физическому состоянию бортпроводников, что может приводить к судеб-

ным искам. Считаем, что необходимо ввести требования по физическому со-

стоянию бортпроводников на федеральном уровне. Согласно приказу Мин-

транспорта №147 "Требования к членам экипажа воздушных судов, специали-

стам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обес-

печению полётов гражданской авиации" бортпроводники должны обладать 

профессиональными навыками и знаниями [1]. Считаем, что в этом документе 

необходимо ввести требования к физическому состоянию не только пилотов, но 

и бортпроводников. В отличие от пилотов, к ним должны пред являться более 

щадящие требования. К числу таких критериев относятся: вес, рост, состояние 

здоровья.  
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О ЗАПРЕТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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В статье говорится о том, что хотя религиозные организации могут за-

нимаются коммерческой деятельностью, но она не должна противоречить ос-

новной цели их создания. Однако такая деятельность не всегда соответству-

ет  их уставным религиозно-этическим нормам и поэтому необходимо внести 

соответствующие изменения в ГК РФ. 

 

Согласно конституции, Российская Федерация - светское государство и 

никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обя-

зательной. Религиозные об единения отделены от государства и равны перед 

законом [1]. Согласно статье 123.26. ГК РФ религиозные организации опреде-

ляются как «добровольное об единение постоянно и на законных основаниях, 

проживающих на территории Российской Федерации граждан Российской Фе-

дерации или иных лиц, образованное ими в целях совместного исповедания и 

распространения веры» [2]. Согласно Гражданскому кодексу  коммерческая дея-

тельность религиозных организаций возможна, однако  она не должна противо-

речить основной цели их создания, а прибыль, полученная в результате пред-

принимательской деятельности, должна направляться на уставные цели.  

Под соответствием предпринимательской деятельности некоммерческих орга-

низаций тем целям, ради которых они созданы, следует понимать отсутствие 

противоречия между характером деятельности и сущностью преследуемых ор-

ганизациями целей. К примеру торговать иконами, свечами, духовной литерату-

рой. Религиозные организации, в данном случае РПЦ, могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность всех видов, кроме тех, которые противоре-

чат существу преследуемых ими целей. Если, допустим, эта деятельность не 

соответствует религиозно- этическим принципам уставных целей. Например 

производство алкоголя, сигарет, продажа огнестрельного или холодного оружия. 

Однако, религиозные организации РПЦ могут заниматься иными видами пред-

принимательской деятельности,  теми, которые не связаны с их основной це-

лью. Могут быть, например, вкладчиками в обществе с ограниченной ответст-

венностью или быть совладельцами банка. Например, такого банка как  "Пере-

свет". Это был обычный коммерческий банк, в котором доля РПЦ достигала в 

лучшие временя до 50%, а сейчас 35,3%. Он выдавал кредиты, зарабатывал на 

марже и других коммерческих операциях. Но экономический кризис ударил и 

по нему. В настоящее время ЦБ принял решение о санации этого банка [3]. Эту 

ситуацию прокомментировал на своей странице в фейсбуке протоиерей 

В.Чаплин: "Бог поругаем не бывает. Участие духовенства в ростовщичестве за-
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прещено святыми канонами". А на территории Храма Христа Спасителя рабо-

тают химчистка, автомойка, автосервис и шиномонтаж, что тоже напрямую не 

связано с целями, провозглашаемыми православной церковью. А еще РПЦ за-

нимается строительством коммерческих об ектов - офисных, торговых и жи-

лых. Такого рода деятельность не совсем соответствует идеям и нравственным 

канонам православной церкви.  

Предпринимательская деятельность религиозных организаций может 

осуществляться в двух формах: как непосредственно так и путем создания ими 

коммерческих организаций. Законодательство к  предпринимательской деятель-

ности как религиозных организаций так и их коммерческих образований, 

пред являет одинаковые требования. В отличие от коммерческих организаций 

предпринимательская деятельность религиозных организаций служит основой 

для создания их материальной базы. Необходимо на законодательном уровне 

установить запрет на осуществление религиозными организациями предприни-

мательской деятельности, не связанной с их основными целями. Такой деятель-

ностью может заниматься коммерческая организация, которая создана неком-

мерческой организацией. Учитывая сказанное выше, считаем необходимым 

ввести в статью 117 ГК РФ дополнительное ограничение предпринимательской 

деятельности религиозных организаций, выражающееся в том, что предприни-

мательская деятельность, непосредственно не связанная с основной целью ре-

лигиозных организаций, должна осуществляться созданными ими коммерче-

скими организациями. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЭМБАРГО  

КАК СПОСОБА НАКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВ 

 

В статье говорится о том, что способ наказания одних государств дру-

гими, путем введения санкций или эмбарго может нести двоякий эффект, 

есть как выигравшие, так и проигравшие стороны. 

 

Понятие «эмбарго» впервые появилось в XVIII веке и применялось по от-

ношению к задержанным кораблям и оружию, которые принадлежали ино-

странным государствам. От испанского embargo (запрет) образован глагол 

embargar, что в переводе означает «конфисковать, налагать арест» [1]. 
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В некоторых случаях первоосновой считают латинский термин 

imbarricare (препятствовать). 

Пионером подобных санкций стал Наполеон, об явивший континенталь-

ную блокаду в 1806 году своему главному врагу – Великобритании. Со времени 

создании ООН в 1945 году, такие меры могут вводиться по коллегиальному 

решению членов организации. Эти меры воздействия закреплены в статье 41 и 

именуются «принудительными». Они вводятся в случае массовых нарушений 

прав и свобод человека, угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии и 

применяются в случае, если полностью отсутствуют возможности или исчерпа-

ны все способы согласительного урегулирования конфликта. 

Впервые Совет Безопасности в своей резолюции № 232 от 16 декабря 

1966 года призвал членов ООН осуществить принудительные меры против 

Южной Родезии. За все время существования организации коллективные санк-

ции были применены против 21 страны. Есть примеры успешного применения 

эмбарго, а в последствие и его отмены. А некоторые страны, как например, Со-

мали находятся под воздействием таких мер свыше 25 лет.  

Примером успешного эмбарго можно считать санкции ООН против Ира-

на, который был уличен в разработке ядерной программы. Это встревожило 

многие страны и в результате в Вене 14 июля 2015 г. был согласован и принят к 

исполнению Совместный всеоб емлющий план действий по иранской ядерной 

программе. Тегеран должен был не производить оружейный плутоний, в тече-

ние 15 лет, переоборудовать ядерные об екты и использовать их исключитель-

но в мирных целях. После того, как Иран пошел на уступки по ядерной про-

грамме, власти США в 2016 году об явили об освобождении от санкций 59 фи-

зических лиц (граждан Ирана и других стран), 385 предприятий, 77 самолетов и 

227 судов (в их числе нефтяные танкеры). Был отменен запрет на торговлю 

нефтью [3]. 

Примером неудачных санкций служит Северная Корея. Впервые санкции 

введены в 2006 году Советом Безопасности ООН за испытание ядерного ору-

жия. Последние ограничения от международного сообщества последовали в 

марте 2016 года в ответ за запуск КНДР баллистической ракеты. Но Северная 

Корея, несмотря ни на что, продолжает развитие своей ядерной и космической 

программы. Иногда эффект от введение эмбарго двоякий, есть как выигравшие, 

так и проигравшие стороны. 

В середине марта 2014 года, после того как Россия присоединила к себе 

Крым, страны Евросоюза, Австралия, Новая Зеландия, США и Канада ввели в 

действие первый пакет санкций против нашей страны. Эти меры предусматри-

вали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, вклю-

чённых в специальные списки, а также запрет компаниям стран, наложивших 

санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, вклю-

чёнными в списки [4]. 

В ответ, по указу президента от 06.08.2014 года, Россия ввела продоволь-

ственное эмбарго против этих стран.  
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Под ограничения (с некоторыми исключениями) попали мясо и продукты 

из него, живая рыба и моллюски, молоко и молочная продукция, овощи, фрук-

ты, орехи [2]. Контрсанкции затронули список товаров, об ем торговли кото-

рыми исчислялся миллиардами долларов. Как это повлияло на ассортимент в 

магазинах и кто оказался в выигрыше? 

Эмбарго принесло убытки нашим простым гражданам, а заработали на 

этом крупные представители отечественного бизнеса. Эксперты отмечают, что 

лишь российские покупатели ощутили на себе в большей степени рост цен. 

Ценники переписывали и поставщики из стран, не попавших под эмбарго. Они 

тоже не смогли удержаться от соблазна, и в каких-то случаях стоимость про-

дуктов вырастала на 30–40%, а в каких-то на все 70%. К примеру, вместо нор-

вежского лосося российский бизнес нашел поставщиков на Фарерских остро-

вах, правда, по цене не $6,5, а $10 за килограмм. 

Безусловно, полноценного замещения импорта товарами российского 

производства не произошло, но нарастить выпуск удалось.  

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев положительно оце-

нил результаты эмбарго. По его словам, в целом рост сельхозпроизводства по 

стране составил 5%. В частности, прирост производства мяса за 2014-2015 гг 

составил 575 тысяч тонн, овощей 700 тысяч тонн, плодов 37 тысяч. Об ем суб-

сидий сельскому хозяйству в 2014 г., был увеличен в 1,5 раза, со 165,7 до 252,7 

млрд. руб., а в целом до 2020 г. планируется увеличить до 1,8 трлн. руб. Появи-

лась возможность осуществления технико-технологической модернизации АПК 

[3]. Отрицательным эффектом можно считать рост цен на 31,6 процента на 

продовольственные товары, который в 1,2 раза опередил инфляцию. Подводя 

изложенное следует сказать, что от введения эмбарго выиграло государство как 

политическая организация и представители, главным образом, крупного бизне-

са. К проигравшим следует отнести большую часть потребителей Российской 

Федерации, которые своим кошельком заплатили за возможность модерниза-

ции аграрного сектора страны. 

По нашему мнению эмбарго нужно вводить только в крайнем случае и 

только против тех государств, которые финансируют террористов, массово на-

рушают основные права и свободы граждан, угрожают миру и безопасности 

других стран. 

 
Библиографический список 

1. Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика. Учебник.. 1997.  

2. Ушачев И. Аграрный сектор России в условиях международных санкций и эмбар-
го: вызовы и перспективы // АПК: экономика, управление. 2015. № 5. С. 9-23. 

3. https://wek.ru/tkachev-rasskazal-o-polze-tovarnogo-yembargo. 

4. https://economics.unian.net/agro/1449608-v-rossii-podschitali-na-skolko-vyirosli-tsenyi- 

za-dva-goda-prodembargo.html. 

 

 

 

 



105 

 

Грухин Ю.А., ст. преподаватель 

Снегирева С.А., Десятникова Т.И., студенты  НГТУ 

Новосибирский Государственный Технический Университет 

 

ЖЕНСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО 

 

В статье говорится о том, что, несмотря на общее мнение, что жен-

щины беспомощнее мужчин, на самом деле всё наоборот. Они дольше живут и 

гораздо устойчивее к болезням. 

 

Так ли слабы женщины, как принято считать? Тот факт, что мужчина 

обычно физически гораздо сильнее, подвергать сомнению не будем, но женщи-

ны намного выносливее мужчин.  Представительницы женского пола способны 

длительное время выдерживать физические нагрузки. Мужчина – каменная 

стена, твердая опора и несокрушимая защита!  До тех пор пока не увидит на 

градуснике 37,2. Боль, и иные физические недомогания женщины способны 

терпеть гораздо лучше, нежели мужчины. Исследование одного из американ-

ских университетов доказало, что эстрогены придают женщинам дополнитель-

ные силы в борьбе с инфекциями. Это, конечно, знают все, но повторим еще раз 

- женщины живут дольше. Из всех жителей Земли, перешагнувших 100 лет, 

85% - это женщины, как недавно выяснили социологи. В среднем, слабый пол 

живет на 5-10 лет дольше сильного. [1] Что касается психики, в этом женщины 

тоже преуспел, так как они обладают более гибкой психикой и более устойчивы 

к стрессу. Возможно, это связано с тем, что 53%  представительниц слабого по-

ла делятся своими проблемами и тем, что их беспокоит со своими подругами. У 

мужчин же в этом плане, дела обстоят плачевнее, лишь 29%  наших защитни-

ков обговаривают то, что тревожит их душу. [1] Женщинам гораздо легче при-

выкнуть к новым жизненным ситуациям, даже в самых сложных случаях. 

Женщины ответственнее мужчин! Женщины реже нарушают правила и попа-

дают в серьезные автомобильные аварии. Крайне редко ездят за рулем в не-

трезвом виде. Соотношение мужчин к женщинам, которые садятся за руль в со-

стоянии алкогольного наркотического опьянения равно 3,09 к 1. [2] Грустная 

правда - женщины чаще мужчины выживают в автомобильных авариях. Риск у 

сильного пола расстаться с жизнью во время подобных катастроф на 77% вы-

ше, чем у слабого. [1] В семейном праве мужчины ущемлены негласно, а ино-

гда даже законодательно. Например, при разводе, несмотря на декларируемое 

равенство прав родителей, суд обычно оставляет ребёнка именно матери при 

прочих равных условиях – таковы традиции. Точной статистики судебных ре-

шений не существует, но журналисты Российской газеты утверждают, что око-

ло 6% дел решаются в пользу отцов. [4] Также, мужчины дискриминированы 

еще и в уголовном наказании, которое значительно строже для них. Пожизнен-

ное заключение и смертная казнь в России не распространяется на женщину, 

какое бы преступление она ни совершила. Уголовный закон в отношении муж-

чин предполагает большие сроки наказания, жесткие режимы содержания под 
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стражей, женщинам значительно легче получить досрочное освобождение. Или 

вот, например, согласно ч. 1 ст. 90 УИК РФ осужденным женщинам, в отличие 

от мужчин, разрешается получать посылки без ограничений количества. [2]  

Дискриминация в сфере здравоохранения процветает. Конечно, проблема это 

не только российская. Достаточно сказать, что средства, ежегодно выделяемые 

на исследования средств борьбы с раком груди, превышают финансирование 

проектов, связанных с исследованием заболеваний предстательной железы, в 

несколько десятков раз. Мы с детства привыкли к существованию в российской 

системе здравоохранения элементов предназначенных исключительно для 

женщин: женские консультации, регулярные осмотры у гинеколога. Тогда как 

специалистов, занимающихся именно мужским здоровьем, найти очень не про-

сто. Если рассматривать состояние здоровья мужчин, то в интервале возрастов 

15-59 лет смертность мужчин в России в 2,75 раза выше, чем женщин. [3] 

Необходимо пересмотреть политику государства в данной области здравоохра-

нения. Современной России нужна система постоянного мониторинга состоя-

ния здоровья подрастающих поколений мужчин, начиная с самого раннего воз-

раста. Особое внимание следует уделить сфере репродуктивного здоровья, ко-

торая на сегодняшний день практически игнорируется. Соответственно потре-

буются немалые изменения в системе медицинского образования для подготов-

ки нужного количества специалистов. Должны также быть разработаны про-

граммы в области просвещения, освещающие этот деликатный вопрос. Подводя 

итог, хотелось бы подчеркнуть, что все вышеперечисленные формы дискрими-

нации мужчин являются не результатом ярой борьбы феминисток за равнопра-

вие, а итогом законодательной деятельности государственных органов, во мно-

гих из которых доминируют мужчины. Причины такого отношения к пробле-

мам гендерного равенства отчасти кроются в патриархальном укладе жизни 

россиян, в рамках которого социальное положение женщины априори счита-

лось более низким, чем положение мужчины. Искоренение «мужских» проблем 

возможно только в тесной связке с искоренением женской дискриминации. Ис-

полнение каждым из полов своей уникальной роли гарантирует гармонию и 

счастливую жизнь на планете. Ведь как мы знаем, все же, мужчина и женщина 

– одно целое, как ключ и замок, где одно без другого существовать не может. И 

равное положение мужчин и женщин куда привлекательнее всеобщего беспра-

вия.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОКРАЩЕНИЯ  ПРОЦЕДУР  

ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

 

В статье говорится о том, что, несмотря на ведущее место России в 

мире  по производству электроэнергии, время технологического присоединения 

к электросетям составляет 6 месяцев, что недопустимо долго, и предлагают-

ся меры по сокращению процедур присоединения. 

 

Электроэнергетика является важнейшей отраслью экономики любой 

страны.  

Россия находится на 4 месте в мире по производству электроэнергии 

(1064 млрд кВт⋅ч в год). [1] Кроме того мы экспортируем электроэнергию  в 
другие страны (Финляндия, Белоруссия, Литва, Украина, Азербайджан и др.) 

общим об ёмом 17,5 млрд кВт⋅ч в год. [2]  

В ходе реформ в области электроэнергетики (2002-2008гг.) единая энер-

госистема подверглась «дроблению» на несколько активов по видам деятельно-

сти, а именно: диспетчерское управление, энергосбыт, электрические станции. 

Декларированная цель реорганизации состояла в увеличении эффективности и 

конкурентноспособности суб ектов электроэнергетики, создание условий для 

привлечения инвестиций в отрасль. 

Эта реформа проводилась с учетом опыта Великобритании. Там в 1988 

году был принят к исполнению план приватизации электроэнергетического 

сектора, который предусматривал следующее: разделение суб ектов электро-

энергетики по видам деятельности, либерализация генерации,  реформирование 

региональной структуры распределения электроэнергии и розничного энерго-

снабжения. [4]  

Хотя цели российских реформ в области электроэнергетики были анало-

гичны британским, их результаты оказались различны. Если в Великобритании 

цены на электроэнергию для потребителей снизились с 29 фунтов стерлингов за 

МВт⋅ч (в 1991 году) до 25 фунтов стерлингов за МВт⋅ч (в 1992 году) [4], то в 
России за период 2003-2013 гг. стоимость, наоборот, выросла на 330%. [5]  

Правительство в процессе оптимизации технологического присоединения 

потребителей к электрическим сетям в 2004 году приняло  постановление N861. 

В результате чего в 2015 г. Россия по показателю доступности энергоинфра-

структуры поднялась в рейтинге Doing Business со 143 на 29 место. Этот про-

гресс был достигнут за счет упрощения и удешевления этой процедуры. Не-

смотря на это, процесс технологического присоединения к электрическим сетям 

в России более длителен, чем в других странах. В Беларуси этот процесс зани-

мает 3,5 месяцев, в Великобритании, как и в Японии,  -  3 месяца, зато в ОАЭ 

занимают 28 дней, а у нас, к сожалению 6 месяцев. [6]  
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Мы предлагаем внести изменения в Постановление Правительства РФ от 

27.12.2004 N861, которые позволят сократить количество согласований и 

уменьшить срок подключения к электросетям. Например, этап заключения до-

говора расширить путём включения в него исполнения потребителем и сетевой 

организацией мероприятий, предусмотренных договором, и получения в Рос-

технадзоре разрешения о допуске в эксплуатацию об ектов потребителя (толь-

ко для об ектов юридических с присоединенной мощностью свыше 100 кВт 

или в отношении об ектов физических лиц с присоединенной мощностью пре-

вышающей 15 кВт). За счет этого мы исключаем количество шагов процедур до 

4 и сокращаем время присоединения к электрическим сетям. 

В нормативной базе необходимо конкретизировать требования к стандар-

там оформления документов, что не позволит сетевым организациям затягивать 

сроки заключения договора на осуществление технологического присоедине-

ния.  
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О РЕАЛИЗАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  

В СЛУЧАЕ ПРОИГРЫША РОССИИ В ЕСПЧ 

 

В статье говорится о том, что в случае проигрыша России в ЕСПЧ го-

сударство выплачивает денежную компенсацию. Предлагается Министерству 

юстиции РФ создать регламент, согласно которому виновные должностные 

лица должны нести уголовную и финансовую ответственность. 

 

28 февраля 1996 года Российская Федерация (далее РФ) стала 39-м госу-

дарством-членом Совета Европы (далее СЕ). Отличительной особенностью СЕ 

является выработка и принятие в его рамках юридически обязывающих между-

народных конвенций по противодействию терроризма, вопросам уголовного 

правосудия, защите персональных данных, образованию, культуре, спорту, 

здравоохранению, защите детей и др. 

Указанные приоритеты СЕ созвучны положениям Конституции РФ. Рос-

сия взяла на себя ряд обязательств приведения законодательства в соответствие 
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с европейскими стандартами. Какие же конкретные изменения произошли в за-

конодательстве РФ?  

Например, в уголовно-исполнительный кодекс (далее УИК) были внесе-

ны следующие поправки. Так, ранее в п.3 ст. 12 УИК РФ говорилось, что "Осу-

жденные независимо от их согласия не могут быть подвергнуты медицинским и 

иным опытам, которые ставят под угрозу их жизнь и здоровье". В измененной 

редакции кроме запрета на медицинские и иные опыты конкретизировано,  что 

осужденные не могут быть подвергнуты научным, а также иным  опытам, свя-

занным с испытанием лекарственных средств, новых методов диагностики, 

профилактики и лечения заболеваний, а также проведением биомедицинских 

исследований. Согласно пункту 4, расширен круг органов, к которым осужден-

ные могут обращаться с жалобами. Теперь осужденные имеют право на полу-

чение пенсий и социальных пособий не на ограниченных, а на общих для всех 

граждан условиях. С декабря 2003 года уточнена  минимальная норма  жилой 

площади в расчете на одного осужденного в зависимости от вида исправитель-

ного учреждения и пола приговоренного к лишению свободы. [1] 

Однако, в работе правоохранительных органов международные стандар-

ты в сфере обращения с осужденными зачастую грубо нарушаются. Например, 

осужденный Тарасов пожаловался в Европейский суд по правам человека (да-

лее ЕСПЧ) на невыносимые условия перевозки его в 2007 году на судебные 

слушания в Москву. По его словам, он ехал в тесном отсеке тюремного фургона 

не менее 3,5 часов. Осужденные не имели возможности сходить в туалет. В ав-

томобиле отсутствовали свет и отопление, несмотря на 25-градусный мороз. [2] 

В настоящее время в системе ФСИН появились автофургоны для перевозки за-

ключенных, которые в отличие от старых моделей оснащены кондиционером, 

обогревателем и биотуалетом. [3] 

Особенно нетерпимо, когда лица, попадающие в правоохранительные ор-

ганы, жалуются на избиение и пытки со стороны официальных представителей 

государства. Так, в сентябре 1998 года сотрудник дорожно-постовой службы 

Михеев подвергся истязаниям в Нижегородском отделении милиции, будучи 

заподозрен в убийстве. Сотрудники уголовного розыска сначала избивали его, а  

потом пытали электрическим током. Не выдержав издевательств, Михеев при-

знался в убийстве, а затем в отчаянии выбросился из окна. В результате паде-

ния он был  парализован ниже пояса и стал инвалидом. Общая сумма компен-

сации по решению ЕСПЧ в 2006 году составила 250 тысяч евро. Это было одно 

из первых, но, к сожалению, не последних дел, когда РФ вынуждена была пла-

тить потерпевшим в результате неправомерных действий сотрудников право-

охранительных органов. [4]  Так в 2015 году ЕСПЧ присудил гражданину РФ 

Раззакову Р.Ш. 20000 евро за пытки со стороны сотрудников угрозыска Желез-

нодорожного РОВД Воронежа. [5] В 2017 году этот же суд присудил 48 550 ев-

ро Шестопалову Антону. В мае 2004 года его избивали пятеро милиционеров в 

РОВД Нижнего Новгорода, требуя признания в совершении преступления. Ме-

дики зафиксировали у молодого человека сотрясение головного мозга и много-

численные ссадины на конечностях, голове и теле. [6]  
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И такого рода примеров можно привести множество. Почему из бюджета 

России потерпевшим выплачиваются огромные суммы в результате преступной 

деятельности сотрудников правоохранительных органов? Необходимо, чтобы 

абсолютно все виновные несли не только уголовную, но и материальную ответ-

ственность. Например, в случае с пострадавшим Михеевым сумма 8,5 миллио-

нов рублей была присуждена к выплате бывшим сотрудникам  милиции Сомо-

ву и Костерину. А почему не понесли ответственность начальник отдела уго-

ловного розыска (ОУР), заместитель начальника Управления внутренних дел 

(УВД),  старший следователь прокуратуры, заместитель прокурора Нижегород-

ской области?  Министерству юстиции РФ необходимо создать регламент, со-

гласно которому все должностные лица в этих случаях  должны привлекаться к 

административной либо уголовной ответственности, а также выплате денежной 

компенсации. Виновные должны будут компенсировать расходы, понесенные 

страной после вердикта ЕСПЧ. Такого рода ответственность заставит, наконец, 

представителей власти надлежащим образом относится к своим обязанностям.  
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ДОПУСТИМЫ ЛИ ИСПЫТАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

НА ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? 

 

В статье говорится о бесчеловечной практике проведения научных   

опытов над людьми, с целью получения новых знаний, новых способов лечения 

больных и предлагается  изменить формулировку статьи 43 ФЗ "Об обраще-

нии лекарственных средств", которая допускает испытание лекарств на 

больных, признанных недееспособными.  

 

Еще в III веке до нашей эры люди, занимающиеся врачебной деятельно-

стью давали клятву, приписываемую основоположнику древней медицины 

Гиппократу. В ней были сформулированы моральные принципы, которыми 

должен был руководствоваться  врач. Например, отношения с пациентами 

должны были строиться следующим образом: "я направлю режим больных к их 

выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от при-

http://www.newsru.com/russia/11jul2014/espchru.html
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чинения всякого вреда и несправедливости", "в какой бы дом я ни вошел, я 

войду туда для пользы больного". Для многих людей эти профессиональные за-

поведи олицетворяли безупречного врача, который предан идеалам гуманизма, 

бескорыстия и самопожертвования.  И поэтому не следует удивляться тому, что 

она дожила до наших дней. К сожалению, история медицины знает множество 

фактов, когда врачи совершали преступления, оправдывая их тем, что они по-

лучают новые знания, новые способы лечения больных.  

Так, Джеймс Мэрион Симс, основоположник  современной оперативной 

гинекологии, в 1840 году проводил хирургические эксперименты над африкан-

скими рабынями, делая им по несколько операций без наркоза [1].  Пиком бес-

человечных исследований были фашистские лагеря, в которых массово были 

замучены миллионы невинных людей. В ходе Нюрнбергского процесса была 

выявлена преступная деятельность медиков в концлагерях на территории 

Польши и Германии. Например, Зигмунд Рашер - типичный представитель вра-

чей-нацистов,  исследовал влияние давления на состояние человека в Дахау с 

тем, чтобы результаты опытов использовать в работе пилотов ВВС Германии. С 

этой целью  осужденный  помещался в барокамеру, в которой понижалось дав-

ление до уровня, соответствующего тому, что существует на больших высотах. 

Во время экспериментов заключенные умирали либо навсегда становились ин-

валидами. Рашер также изучал воздействие низких температур на организм, ко-

гда людей погружали в ледяную воду или закапывали голыми в снег [2]. 

В результате процесса в 1947 году был принят Нюрнбергский кодекс, за-

прещающий проводить опыты на человеке без его согласия. Вопреки этому до-

кументу в 1953 году американская Комиссия по Атомной Энергетике в Универ-

ситете Айовы подвергала  воздействию радиоактивного йода-131 в начале бере-

менных женщин, а затем и новорожденных. В 1957 году в рамках знаменитого 

проекта ЦРУ «МК-Ультра» доктор Эван Кэмерон погружал психически больных 

людей в инсулиновую кому, а после стирал им память электрошоком [1]. 

Есть мнение, что в Советском Союзе во времена ГУЛАГов также стави-

лись  эксперименты над людьми без их согласия. В наше время людей с психи-

ческими отклонениями могут подвергать исследованиям, испытывая на них 

действие новых медицинских препаратов. Подтверждением этому является 

скрытый видеорепортаж  корреспондента НТВ в 2012 году, в котором психиче-

ски больных людей заставляют подписывать согласие на экспериментальное 

лечение психотропными веществами [3].  В статье 43 ФЗ «Об обращении ле-

карственных средств» говорится: «Допускается проведение клинического ис-

следования лекарственного препарата для медицинского применения, предна-

значенного для лечения психических заболеваний, с участием в качестве паци-

ентов лиц с психическими заболеваниями, признанных недееспособными … 

при наличии согласия в письменной форме законных представителей указан-

ных лиц.» [4].  Однако согласно статье 7 пункту 2 ФЗ "О психиатрической по-

мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" законным представителем 

психически больного человека, не имеющего родственников, является "меди-

цинская организация, оказывающая психиатрическую помощь в стационарных 
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условиях" [5]. А если предположить, что эта организация заинтересована в ис-

пытании лекарств для лечения такого рода больных. Либо некая фармакологи-

ческая компания хочет провести исследования новейших медицинских препа-

ратов? На основании вышеизложенного, предлагаем чтобы согласие на прове-

дение клинических испытаний принималось комиссионно. Помимо законного 

представителя в лице психиатрической больницы в комиссию должны быть 

включены представители министерства здравоохранения, региональной

 общественной палаты, иных независимых органов.  
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ПЛОХУЮ ВЛАСТЬ ВЫБИРАЮТ ХОРОШИЕ ЛЮДИ, 

КОТОРЫЕ НЕ ХОДЯТ НА ВЫБОРЫ  

 

В статье говорится о том, что российская избирательная система об-

ладает рядом недостатков. Считаем, что проблема низкой явки на выборы 

объясняется двумя причинами: отсутствием графы "против всех" и отсутст-

вием штрафных санкций для лиц, игнорирующих эту процедуру. 

 

Выборы — это юридически узаконенная процедура, позволяющая народу 

самостоятельно, путем тайного или открытого голосования, избрать того, кто 

будет представлять его интересы  в тех или иных органах власти. Граждане РФ 

могут участвовать в управлении делами государства через выборы, которые яв-

ляются неот емлемым элементом демократии.  Опыта независимых выборов 

Россия практически не имеет, если не считать периода  Государственной Думы 

Российской Империи (1905-1907 гг.) и выборов в Учредительное собрание в 

1917 году. С 1993 года в России формально существуют свободные и демокра-

тические выборы. Опыт волеиз явления у россиян относительно небольшой, 

всего 24 года.  Поэтому российских граждан следует воспитывать  и приобщать 

к выборам. В первых выборах в Государственную Думу в 1993 году участвова-

ло 54,81% избирателей. Это самая низкая явка, если не считать выборов 2016 

года. Самая высокая явка на избирательные участки в современной истории 
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была в 1995 году и составляла 64,4%. Последующие избирательные циклы ха-

рактеризуются понижением числа избирателей. Например, в 2003 году явка со-

ставила 55,75% [1]. И наконец, последние парламентские выборы в 2016 году 

побили рекорд по неявке избирателей. Число пришедших составило лишь 

47,81% [2].  ППооччееммуу  ттаакк  ппррооииссххооддиитт??  ЛЛююддии,,  ннее  ввииддяятт  ссммыыссллаа  ууччаассттввооввааттьь  вв  ээттоойй  

ппррооццееддууррее..  ППоо  иихх  ммннееннииюю,,  ссииттууаацциияя  вв  ссттррааннее  ннее  ммеенняяееттссяя  сс  ииззббррааннииеемм  ннооввыыхх  

ллиицц.. ИИзз  ооббщщеейй  ммаассссыы  ппррооггооллооссооввааввшшиихх  ттооллььккоо  2222%%  ууввеерреенныы  вв  ччеессттнноомм  ппррооввее--

ддееннииии  ввыыббоорроовв,,  ооссттааллььннааяя  ммаассссаа  ллююддеейй  ппррииддеерржжииввааееттссяя  ооппррееддееллееннннооггоо  рряяддаа  

ммннеенниийй::  ббууддуутт  ппррииссууттссттввооввааттьь  ннаарруушшеенниияя  ссоо  ссттоорроонныы  ииззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии,,  

ддооппооллннииттееллььнныыее  ппооллннооммооччиияя  уу  ""ЕЕддиинноойй  РРооссссииии"",,  ппооддккууппыы  ииззббииррааттееллеейй  ии  ппоодд--

ттаассооввккаа  ррееззууллььттааттоовв  [[33]]..  ППооээттооммуу,,  мы считаем, что, возможно, следует вернуть 

в бюллетень для голосования графу "против всех", которая была отменена в 

2006 году [4]. Во-первых, это даст возможность более полного волеиз явления 

 избирателям. В настоящее время у них нет способа показать свое недовольство 

теми персонами, за которых их призывают голосовать. Во-вторых, это вернет 

на выборы тех избирателей, которые в противном случае остались бы дома, так 

как не видели для себя приемлемой альтернативы.  ННаашшаа  ссттррааннаа  ннааххооддииттссяя  ннаа  

ппууттии  ррааззввииттиияя,,  ии  ооттммееннаа  ддаанннноойй  ггррааффыы  ннееггааттииввнноо  ссккааззыыввааееттссяя  ннаа  ппррооццееддууррее  ввыы--

ббоорроовв..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ппррооттеессттннооее  ггооллооссооввааннииее  ппррииссууттссттввууеетт  вв  ттааккиихх  ссттрраа--

ннаахх,,  ккаакк    ААррггееннттииннаа,,  ККооллууммббиияя  ии  ББееллооррууссссиияя..  ВВ  нныыннеешшнниихх  ииззббииррааттееллььнныыхх  ссиисс--

ттееммаахх  ггррааффаа  ""ппррооттиивв  ввссеехх""  ссччииттааееттссяя  ааррххааииччнноойй  ии  ннеессооввррееммеенннноойй..  ООддннааккоо  уу  

ррооссссииййссккиихх  ииззббииррааттееллеейй  еещщее  ттооллььккоо  ооббррааззууююттссяя  ттррааддииццииии  ии  ккууллььттуурраа  ггооллооссоовваа--

нниияя..    ЭЭллееккттоорраатт  ттааккооггоо  ррооддаа  ггооллооссооввааннииеемм    ппооддааеетт  ссииггннааллыы  ввллаассттии..  АА  ввллаассттьь  

ддооллжжннаа  ээттии  ссииггннааллыы  ссччииттыыввааттьь  ии  ссввооееввррееммеенннноо  ррееааггииррооввааттьь..  Люди, игнорируя 

выборы, ннее  ииссппооллььззууюютт  ссввооее  ккооннссттииттууццииооннннооее  ппррааввоо  ннаа  ууппррааввллееннииее  ггооссууддааррсстт--

ввоомм,,  ооттккааззыыввааююттссяя  оотт  ввооззммоожжннооссттии  ххооттяя  ббыы  ггииппооттееттииччеессккии  ррееааллииззооввааттьь  ллууччшшееее  

ббууддуущщееее..  ВВооссппииттыыввааттьь  ииннииццииааттииввнныыхх  ггрраажжддаанн  ммоожжнноо  ии  ннуужжнноо    ччеерреезз  ммееххааннииззмм  

ооттввееттссттввееннннооссттии..  ООссннооввннааяя  ммаассссаа  ллююддеейй  ннее  ппррииввыыккллаа  ххооддииттьь  ннаа  ввыыббооррыы,,  ппоо--

ээттооммуу  ссллееддууеетт  иихх  ппррииууччииттьь  ээттоо  ддееллааттьь..    ССллееддооввааттееллььнноо,,  ннаа  ггрраажжддаанн,,  ннее  яяввиивв--

шшииххссяя  ннаа  ввыыббооррыы  ббеезз  уувваажжииттееллььнноойй  ппррииччиинныы,,  ссллееддууеетт  ннааккллааддыыввааттьь  шшттррааффнныыее  

ссааннккццииии..  ТТааккааяя  ппррааккттииккаа  ссуущщеессттввууеетт  ддаажжее  вв  ссааммыыхх  ддееммооккррааттииччеессккиихх  ссттррааннаахх..  

ННааппррииммеерр,,  вв Бельгии первая неявка на выборы без уважительной причины ка-

рается штрафом в €50. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличи-

вается до €125. После четвертого «прогула» гражданин лишается избиратель-

ных прав на десять лет, а также возможности получить должность на государ-

ственной службе. В Австралии сумма штрафа варьируется от 20 до 200$. Так 

же подобная практика есть в  Италии, Германии, Австрии, на Кипре,  в Люк-

сембурге, Греции, Аргентине и Бразилии [5]. Скептик Черчилль когда-то ска-

зал, что "плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выбо-

ры". Возможно, эти и  другие предложения по реформированию избирательной 

системы России смогут убедить хороших людей все-таки ходить на выборы. 
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К ВОПРОСУ О РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ БЫВШИХ 

ОСУЖДЁННЫХ 

 

В статье говорится о том, что в России остро стоит вопрос об искоре-

нении рецидивной преступности среди бывших осуждённых и предлагается 

ряд мер по решению этой проблемы. 

 

На 1 мая 2017 года в учреждениях ФСИН содержалось 622 тыс. человек, в 

том числе порядка 108 тыс. — подследственных в СИЗО. По своим масштабам 

ФСИН является одним из крупнейших работодателей в России [1]. Известно, 

что если осуждённый не занят общественно-полезным трудом, то это, скорее 

всего, к хорошему не приведёт. Но, к сожалению, переход к рыночным отно-

шениям привел к тому, что в исправительно-трудовых учреждениях работы 

стало мало и оплачивается она по минимуму. В среднем на каждом производст-

ве занято не более 30% осуждённых, которые обеспечены, в основном, неква-

лифицированной работой.  

Кроме того, станки и оборудование в ИТУ давно устарели, и производить 

в таких условиях конкурентоспособный товар невозможно. 

Заработки в 200–300 рублей в месяц в этих местах считается нормой и это 

бьет по достатку семей осуждённых. Плохо и потерпевшим, так как им не воз-

мещается законный ущерб от преступлений. Ярким примером служит история о 

заработках осужденного Игоря Крошкина из ИК-1 Рязанской области. В январе 

2011 года Крошкин заработал 34 рубля 48 копеек, 25 рублей 86 копеек удержа-

ли за вещевое имущество, а к выдаче начислили 8 рублей 62 копейки. В знаме-

нитой ИК-6 Копейска, где в ноябре 2016 года был тюремный бунт, осужденные 

получали от 6 до 20 рублей в месяц. Таких расчетных листков проверяющим 

было представлено больше трехсот. Причем такие деньги платились осужден-

ным, которые выполняли все нормы [2]. Никого не интересует, кем вы работали 
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на «воле». Были трактористом – станете швеёй-мотористом. Ходовым профес-

сиям, тем, которые пригодились бы на свободе, практически не обучают. 

Финансирование российской тюремной системы с 2003 года увеличилось 

почти в 7 раз. За этот же период уровень постпенитенциарной преступности 

вырос вдвое — с 25 до 50% [3]. 

По данным МВД России почти каждое второе расследованное преступле-

ние совершено лицами, ранее судимых за преступления. В 2016 году этот пока-

затель составил 49,8% [4]. 

Почему же встают вновь на преступный путь бывшие заключенные? Ока-

зывается, их толкает туда само общество, которое не обеспечило минимальных 

условий для вновь освободившихся. Работы нет, а где она и имеется, то работо-

датель руками и ногами отмахивается от такого претендента. А если не повезло 

и с жильём, то скорое возвращение за решётку – вопрос времени. 

В главе 22 Уголовно-исполнительного кодекса РФ содержатся меры по 

оказанию помощи осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы.  

Однако, если конкретизировать эту помощь, то согласно статье 181, она состо-

ит из бесплатного проезда до места жительства, и кроме этого осуждённый 

обеспечивается деньгами, либо продуктами на это время. В дальнейшем по-

мощь состоит лишь в контроле за его поведением со стороны правоохранитель-

ных органов. И лишь в статье 182 УИК РФ сказано, что осуждённый имеет пра-

во на трудовое и бытовое устройство и получение иной социальной помощи 

после освобождения согласно законодательству РФ [5]. В  действующих нор-

мативно-правовых актах порядок предоставления жилья лицам, освобождае-

мым из мест лишения свободы и не имеющим жилья, осуществляется бывшими 

заключенными на общих основаниях, то есть никак. По словам Ольги Киюци-

ной, руководителя Института проблем современного общества, ежегодно один 

осуждённый обходится налогоплательщикам в 469 тыс. руб., а среднемесячные 

расходы составляют 40 тысяч рублей [3]. И это не считая расходов на розыск, 

следствие, содержание под стражей. Получается, что дешевле нашему общест-

ву будет обходиться преступник, который не возвращается вновь и вновь в так 

называемые «исправительные» учреждения. Проблема предоставления жилья 

для бывших осуждённых обсуждается и частично решается в различных регио-

нах по-разному. На Урале в 2010 году был создан организационно-

методический центр социальной помощи для осуждённых. В Туле в 2012 году 

предложили создать социальные гостиницы для бывших осуждённых. В Омске 

в 2016 году депутат КПРФ Юрий Тюленев выступил с инициативой о создании 

специального учреждения, где бывшие осуждённые, не имеющие квартир, смо-

гут проживать и работать. Считаем, что более уместна такая форма учрежде-

ния, как организационно-методический центр социальной помощи, где бы ре-

шали вопросы не только предоставления жилья, но и обеспечения работой. Но 

думается, что в это кризисное время не все регионы смогут финансировать та-

кие центры. Более уместна была бы помощь со стороны федерального центра. 
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На основании изложенного предлагаем: 

1) Разработать положение о правовом статусе организационно-

методического центра социальной помощи для осуждённых, а впоследствии 

необходимо принять федеральную программу о строительстве такого рода уч-

реждений в регионах РФ. 

2) Изменить пункт 1 статьи 103 УИК РФ, изложив его в следующей 

редакции: «…Администрация исправительных учреждений обязана привлекать 

осужденных к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния 

здоровья и специальности», исключив следующие фразы: «по возможности» и 

«исходя из наличия рабочих мест». 
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СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ В 21 ГОД 

 

В статье говорится о том, что существующий в России возраст совер-

шеннолетия следует увеличить, так как по мнению ряда ученых люди дости-

гают полного умственного и физического развития позднее.  

 

Наступление совершеннолетия крайне важная дата, так как с этого мо-

мента гражданин приобретает большинство прав, свобод, обязанностей. В 

большинстве стран мира до сих пор не выработана общая позиция с какого воз-

раста оно наступает. И мировая практика свидетельствует об этом. Развитые 

страны имеют возраст совершеннолетия от 18 и выше, например в Японии и 

Монако с 20 лет, в Южной Корее и ряде регионов Канады с 19 лет, в США с 18 

лет, но в штате Нью-Йорк с 21 года, в Сингапуре с 21 года. Считается, что воз-

раст совершеннолетия пропорционален средней продолжительности жизни. 

Например в 19 веке величина средней продолжительности жизни во многих 

странах не превышала 40 лет. В середине 19 века она составляла для Англии 33 

года, для Бельгии — 32 года, для Голландии — 34 года. Во Франции в 1861 — 

1865 гг. она была равна 39,8 года. В России в 1896—1897 гг. средняя продолжи-

тельность жизни равнялась 32 годам. 

Так как люди рано взрослели, поэтому, законы позволяли им совершать 

юридически значимые действия в относительно молодом возрасте. Например, в 
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Российской империи было несколько возрастов для совершения сделок. По за-

кону, поступление на службу разрешалось с 16 лет, брак с 18, полное право на 

распоряжение имуществом как и право на участие в дворянском собрании на-

ступало только с 21 года. Еще в 1774 году церковь устанавливала бракоспособ-

ный возраст в 13 лет для женщин и в 15 лет для мужчин. В соответствии с им-

ператорским указом 1830 года, минимальный возраст для вступления в брак 

был повышен до 16 лет для невесты и 18 лет для жениха. В Англии в первой 

трети 18 века началом брачного возраста считались 14 лет для юношей и 12 лет 

для девушек. До достижения 21 года жениху и невесте требовалось согласие 

родителей или опекунов. За последние 50 лет жители тридцати развитых стран 

мира вдвое чаще стали пересекать рубеж в 80 лет. средняя продолжительность 

жизни в России выросла почти в 2 раза с 30-40 лет в 1900-1920 до 71 года к 2016 

году. Люди стали жить дольше, и поэтому, логично увеличить возраст совершен-

нолетия, или иными словами возраст наступления дееспособности. В революци-

онной России возраст дееспособности согласно статье 11 ГК РСФСР был уста-

новлен с 18 лет. И эта норма сохранила свое действие до настоящего времени. 

Есть мнение, что современные молодые парни и девушки в 18 лет явно еще не 

готовы становится взрослыми. Данное суждение подтверждается и мнениями 

ученых. Описывая мозг человека, голландский ученый нейробиолог Дик Свааб в 

своей книге «Мы – это наш мозг» придерживается мнения, что в 18 лет мозг че-

ловека еще не до конца развит и завершает свое развитие только к 24 годам. [1] 

Кроме того, согласно данным социологического опроса проведенного ин-

ститутом демографии ВШЭ:“Молодые россияне не стремятся рано начинать 

самостоятельную жизнь. Возраст отделения от родительской семьи передвинул-

ся с 18-20 лет в старших поколениях до 23-25 лет у современной молодежи. 

Люди стали тратить больше времени на учебу, поиски себя…”. [2]  

К сожалению в молодом возрасте быстро усваиваются не только полезные 

но и вредные привычки .Так по мнению директора Московского научно-

практического центра наркологии Брюна Евгения Алексеевича в 76% случаев 

алкогольная зависимость начинается в молодом, до 20 лет,  возрасте. [3] Его 

слова подтверждают и недавние исследования австралийских ученые Сьюзан 

Сойер (SusanSawyer) и Джордж Паттон (GeorgePatton), согласно их исследова-

ниям, человек становится по-настоящему взрослым только в 24 года. Люди в 

возрасте до 24 лет не осознают в полной мере опасность употребления алкоголя 

и наркотиков, а также опасность рискованного поведения. Молодые люди в воз-

расте до 24 лет чаще попадают в автомобильные катастрофы или получают 

травмы в драках. [4] 

Если в России, по данным ВОЗ, на одного человека приходится около 15.7 

литров этилового спирта, то в Японии, где его продажа разрешается по наступ-

лению совершеннолетия с 20, всего около 8 литров.  В Канаде, сходной с Россией 

по климатическим показателям, годовое потребление составляет  9.77 литров. 

Поднятие возраста совершеннолетия, например, до 21 года позволит не только 

поможет сравнять правовой и фактический возраст совершеннолетия, но помо-

жет уберечь молодежь от вредного влияния алкоголя доступного с 18 лет. [5] 
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К ВОПРОСУ О ВЫРАБОТКЕ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ  

КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

 

В  статье говорится о том, что в Российской Федерации выплата мо-

рального вреда пострадавшим зависит не только от физических и нравствен-

ных страданий гражданина, но главным образом от внутреннего убеждения 

судьи. Предлагается принять федеральный закон, в котором будет указан 

критерий, согласно которому будут выплачиваться компенсации за вред, при-

чиненный жизни и здоровью граждан. 

 

Человеческая жизнь и здоровье – не товар, их нельзя продать или купить. 

Стоимость жизни - это категория, характерная для стран с развитой рыночной 

системой,  где существующие моральные блага такие как: жизнь, здоровье, 

честь и достоинство, имеют свою стоимостную оценку. 

Впервые цена жизни была озвучена в 2007 году в  п. 1.2 ст.1 Федерально-

го закона от 04.12.2007 N 331-ФЗ "О внесении изменений в Воздушный кодекс 

Российской Федерации". В соответствии с нормативами, установленными Пра-

вительством Российской Федерации, размер выплаты семьям жертв авиакатаст-

роф был установлен не более двух миллионов рублей. В соответствии с требо-

ваниями Монреальской конвенции по воздушным перевозкам, к которой вес-

ной 2017 года присоединилась Россия, компенсация за гибель и причинение 

вреда здоровью пассажиров международных авиарейсов выросла до 8 млн руб-

лей. Кроме того, в России существует еще несколько законодательных актов, 

регулирующих выплаты гражданам, пострадавшим в результате причинения им 

вреда.  Так, согласно статье 7 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017) "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" сумма компенсации за  вред, причиненный 

жизни или здоровью каждого потерпевшего, равна 500 тысячам рублей. В 2010 

году был принят Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ (ред. от 

23.06.2016) "Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-

дельца опасного об екта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
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об екте", согласно которому сумма за смерть пострадавшего равна двум мил-

лионам рублей. В Федеральном законе от 14.06.2012 N 67-ФЗ (ред. от 

23.06.2016) «Об обязательном страховании гражданской ответственности пере-

возчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о по-

рядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажира мет-

рополитеном» компенсация за причинение вреда жизни каждого потерпевшего 

равна два миллиона двадцать пять тысяч рублей, а при причинении вреда здо-

ровью каждого потерпевшего не более чем два миллиона рублей. 

Показатель стоимости жизни в большинстве стран мира с развитой ры-

ночной системой является одним из центральных экономических показателей. 

Но единой методики расчета выплат в мире не разработано. В странах Европей-

ского Союза стоимость возмещения в связи с гибелью человека начинается с 

500 тысяч долларов. В  США оценкой стоимости ущерба, причиненного жизни 

и здоровью занимаются несколько организаций, которые вывели дифференци-

рованные размеры компенсаций [1].  Кроме законодательных актов в России 

суммы компенсации, за причиненный вред жизни и здоровью граждан опреде-

ляется решениями  судей согласно статье 151 ГК РФ «Компенсация морального 

вреда». Под моральным вредом законодатель подразумевает  физические и 

нравственные страдания гражданина, причиненные действиями, нарушающими 

его личные неимущественные права и  посягающими на нематериальные блага. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во 

внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоя-

тельства. Согласно пункту 6 статьи 194  ГПК  «Решения судьи выносят по сво-

ему внутреннему убеждению, руководствуясь законом и профессиональным 

правосознанием, в условиях, исключающих постороннее воздействие на них». 

Получается, что решения о сумме компенсации зависит от индивидуальных 

особенностей судьи. Но жизнь показывает, что судей с одинаковыми внутрен-

ними убеждениями не бывает. Это же подтверждает и судебная практика. Суды 

различных регионов за одни и те же травмы присуждают разные по сумме вы-

платы. Так в 2016 году на Камчатке за перелом ноги при падении на крыльце 

магазина Елизовский районный суд обязал выплатить пострадавшей женщине 

компенсацию морального вреда в размере 450 тысяч рублей. [1] В Республике 

же Алтай в апреле 2016 года жительница города за сломанную ногу на автобус-

ной остановке в результате судебных разбирательств получила компенсацию 

порядка 80 тысяч рублей. [2] 

И даже жизнь ребенка в сходных обстоятельствах расценивается по-

разному. Например, в мае 2016 года 4-летняя девочка, находясь в аквапарке, 

упала в бассейн и утонула. По данным суда в Сочи семье выплатили компенса-

цию в 4 млн руб. [3] В этом же году в  бассейне «Аквалэнд» города Махачкалы 

Республики Дагестан потерпевшей Джапаевой за упавшего в бассейн и уто-

нувшего малолетнего сына присудили 300 тысяч рублей в счет компенсации 

морального вреда. [4] 

Оценка стоимости человеческой жизни – основной фактор, влияющий на 

уровень обеспечения безопасности граждан не только на опасных об ектах к 
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которым согласно статье 5 ФЗ № 225-ФЗ относятся: опасные производственные 

об екты; гидротехнические сооружения; автозаправочные станции жидкого 

моторного топлива; лифты, под емные платформы для инвалидов, эскалаторы.  

Как показывает практика к об ектам повышенной опасности можно отнести и 

такие развлекательные заведения как зоопарки, бассейны, аквапарки. Угрозу 

может представлять даже обледеневший тротуар, который может вывести из 

строя физически крепкого молодого человека.  

В Англии для определения размера компенсации морального вреда при-

меняется, в частности, разработанная еще в 1964 году тарифная схема. Мини-

мальный размер компенсаций установлен на уровне 1 тысячи фунтов, а макси-

мальный — в 20 тысяч фунтов. В США есть верхнее ограничение предела ком-

пенсации морального вреда: в случае смерти жертвы преступления наследники 

могут претендовать на сумму не более 250 тысяч долларов. В Германии суды 

пошли по пути составления таблиц на основе ранее принятых судебных реше-

ний. В России пока все отдается фактически «на усмотрение суда», то есть 

оценка максимально суб ективна. Для исключения суб ективного фактора при 

вынесении решения о сумме компенсации за причинение вреда жизни и здоро-

вью предлагаем: 

1. Разработать федеральный закон, в котором на основании методик 

страховых компаний будут содержаться шкала оценки ущерба здоровью и жиз-

ни граждан в денежном выражении. В этой шкале вред причиненный здоровью 

гражданина будет зависеть от того: а) какой орган поврежден, б) степень  по-

вреждения, в) какое влияние окажут повреждения на трудовую деятельность 

человека.  

2. Там же должна быть установлена минимальная сумма выплат для 

всех видов компенсаций  
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СКАЖЕМ НЕТ АБОРТАМ 

 

В статье говорится о том, что Россия занимает сомнительное первен-

ство в мире по количеству абортов, поэтому предлагаются меры по решению 

этой проблемы. 
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В 2016 году добровольческое общественное движение «За жизнь» выпус-

тило обращение за отмену абортов в Российской Федерации. 27 сентября его 

подписал глава Русской Церкви Патриарх Кирилл. Многие полагают, что это 

обращение может стать толчком для законодательного запрета абортов. 

Впервые искусственное прерывание беременности по желанию женщины 

было узаконено в России 1920 году и закреплено в декрете «О искусственном 

прерывании беременности». после этого, только в больницах города Ленингра-

да было произведено 43,6 тысячи операций по прерыванию беременности. Но 

эра легальных абортов оказалось недолгой.  В 1936 было создано постановле-

ние, запрещающее аборты. Сразу после принятия закона их число резко сокра-

тилось, а рождаемость возросла от 70 тысяч до 136 тысяч младенцев. 

Сейчас аборты разрешены практически во всех странах. Согласно данным 

статистики, в мире аборты ежегодно делают примерно 55 млн. женщин, т.е. 

21% всех беременностей прерывается искусственным путем. Несмотря на то, 

что число абортов в России  снижается, она до сих пор входит в тройку лидеров 

по их  количеству. Демографы бьют тревогу в связи с тем, что в России еже-

годно умертвляют почти миллион будущих граждан.  Возможно, одной из при-

чин является низкая осведомленность населения, в особенности молодежи о 

доступных способах контрацепции. Даже будущие врачи слабо информированы 

о наиболее современных методах предохранения от беременности. [1] 

По законодательству РФ установлена презумпция самостоятельности 

принятия будущей мамой решения о сохранении или прерывании своей бере-

менности (ч. 1 ст. 56 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ). 

Статистика говорит о том, что около 70 тысяч женщин ежегодно умирают 

от различных осложнений, явившихся результатами абортов. От 10 до 15 % 

абортов дают различные осложнения, 7-8 % женщин после них становятся бес-

плодными. В нашей стране около 15% пар, состоящих в браке, не способны за-

чать ребенка.Любой аборт представляет собой серьезную психологическую на-

грузку на женщину и ее родных. Известны случаи, когда искусственный аборт 

становился причиной развития депрессивного состояния, попыток суицида, да-

вал толчок к развитию некоторых психических заболеваний. 

В настоящее время, единственным социальным показанием для искусст-

венного прерывания беременности является беременность, наступившая в ре-

зультате изнасилования (Постановление Правительства РФ от 06.02.2012 N 98). 

Что же делать будущей матери, когда она не хочет делать аборт, но не 

знает как ей быть в этой ситуации? В настоящее время, существует несколько 

вариантов решения этой проблемы. Например,  в России  работает свыше 60 

церковных центров гуманитарной помощи, в которых нуждающиеся могут бес-

платно получить одежду, предметы гигиены, коляски, кроватки для детей. Дей-

ствуют десятки церковных центров защиты материнства. За последние 5 лет в 

России при участии Церкви было открыто 45 новых приютов для женщин в 

кризисной ситуации. [2] Кроме того, в Общественной палате и в аппарате 

Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, созрела идея созда-

ния единой системы информирования о возможности получения помощи в 
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трудной жизненной ситуации. С её помощью женщины смогут узнать, где и ка-

кая поддержка может быть им оказана в случае потери жилья, невозможности 

совместного проживания с супругом, нежелательной беременности и т.п. В ин-

тервью газете "Известия" 12.10.16 уполномоченный по правам ребенка Анна 

Кузнецова заявила, что "Женщины должны иметь альтернативу — систему по-

мощи, подразумевающую кризисные центры, меры социальной и материальной 

поддержки, помощи в трудоустройстве. Будущей матери, матери с ребенком 

нужно предоставить всестороннюю поддержку, чтобы она понимала, что не ос-

танется одна."[3]. 

На основании изложенного предлагаем: 

1. В образовательных программах, предназначенных для старших 

школьников, а также студентов начальных курсов, предусмотреть консульта-

ции врачей о современных и эффективных способов контрацепции. 

2. Необходимо развивать систему кризисных центров, предусмотрев 

возможность финансирования этих заведений за счет федерального бюджета. 

3. Рассмотреть возможность льготного налогобложения аналогичных 

центров, существующих за счет благотворительных взносов. 
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